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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

АООП НОО разработана с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей обучающихся с ТНР и обеспечивает освоение 

содержания образования, коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. АООП НОО обучающихся, имеющих инвалидность, дополняется 

индивидуальной программой реабилитации, абилитации инвалида (далее - ИПРА) 

в части создания специальных условий получения образования и обеспечения 

психолого-педагогической помощи, в том числе психолого-педагогической 

реабилитации и абилитации.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – АООП) 

начального общего образования (далее – НОО) обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи (далее – ТНР) (вариант 5.1) МБОУ «Лицей №1 им. 

А.С.Пушкина» – это образовательная программа, адаптированная для обучения 

детей с ТНР с учетом особенностей их психофизического и речевого развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития 

и социальную адаптацию,разработанная  в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФАОП НОО. Адаптация программы включила введение 

четко ориентированных на удовлетворение особых образовательных 

потребностей, обучающихся с ТНР коррекционных мероприятий и требований к 

результатам освоения обучающимися программы коррекционной работы.  

Зачисление на обучение по АООП НОО осуществляется только с согласия (по 

заявлению) родителей (законных представителей) обучающегося и на основании 

рекомендаций ПМПК.  

Обучающиеся с ОВЗ, завершившие обучение по АООП НОО, при переходе на 

уровень основного общего образования могут продолжить  обучение как по 

основной образовательной программе основного общего образования (ООП ООО), 

так и по адаптированной основной образовательной программе основного общего 

образования (АООП ООО)  

 АООП НОО обучающихся с ТНР разработана в строгом соответствии со 

следующими нормативными документами:  

- Федеральный закон «Об образовании   в Российской   Федерации» от 

29.12.2012  

№273-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 24.07.2023 №371-ФЗ);  
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-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 

286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100)  

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 569 от 18.07.2022 

"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования" (Зарегистрирован 17.08.2022 № 69676)  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 № 1598 (далее – ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ)  

-Приказ Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955 «О внесении 

изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки Российской 

Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (Зарегистрировано 

в Минюсте России 6 февраля 2023 г. № 72264)  

-Приказ Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1023 ― Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы начального 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"  

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 №115;  

-Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность и установления предельного 

срока использования учебников, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 21.09.2022 №858;  

-Приказ Минпросвещения России от 21.07.2023 № 556 «О внесении изменений в 

приложения № 1 и № 2 к приказу Министерства просвещения Российской 

Федерации от 21 сентября 2022 г. № 858 "Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
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основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, и установления предельного 

срока использования исключенных учебников"  

-Приказ Министерства просвещения РФ от 02.08.2022 № 653 «Об утверждении 

федерального перечня электронных образовательных ресурсов, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ НОО, ООО, СОО» (Зарегистрирован 29.08.2022 № 

69822)  

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи»,  утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 (далее – СП 2.4.3648-

20);  

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача  

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

-Устав МБОУ «Лицей №1 им. А.С.Пушкина» 

 

При составлении учебного плана  использовались:  

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации Департамент 

государственной политики в сфере общего образования Письмо от 25 мая 2015 года 

№ 08-761  «Об изучении предметных областей: "Основы религиозных культур и 

светской этики" и "Основы духовно-нравственной культуры народов России"  

-Письмо Министерства просвещения РФ от 05.07.2022 №ТВ-1290/03 «О 

направлении методических рекомендаций по организации внеурочной 

деятельности в рамках реализации обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования»;  

-Письмо Министерства просвещения РФ от 16.01.2023 №03-68 «О направлении 

информации о введении федеральных основных общеобразовательных программ»;  

-Письмо Министерства просвещения РФ от 13.01.2023 №03-49 «О направлении 

методических рекомендаций по системе оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»;  
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-Письмо Министерства просвещения РФ от 03.03.2023 №03-327 «О направлении 

информации по введению федеральных основных общеобразовательных 

программ»;  

-Учебно-методический комплекс программы развития социальной активности 

обучающихся начальных классов «Орлята России» (https://орлятароссии.рдш.рф/)  

-Цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном», (https://razgovor.edsoo.ru/)  

-Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 января 2018 №08-96 «О 

методических рекомендациях» (Методические рекомендации для органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации по совершенствованию 

процесса реализации комплексного учебного курса "Основы религиозных культур 

и светской этики" и предметной области "Основы духовно-нравственной культуры 

народов России" )  

-Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2015г.  

№08-461 «О направлении регламента выбора модуля курса ОРКСЭ».  

-Письмо Минздрава России от 30.06.2023 № 15-2/2460 «По вопросу порядка 

допуска несовершеннолетних обучающихся к занятиям физической культуры»  

-Инструктивно-методическое письмо «Об инклюзивном образовании 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и (или) 

среднего общего образования» №03-28-3907/17-0-0 от 11.07.2017 г.  

       -Распоряжение  Министерства Просвещения Российской Федерации от 6 

августа 2020 №Р-75 «Об утверждении примерного положения об оказании 

логопедической помощи в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность»  

 

 АООП НОО для обучающихся с ТНР состоит из следующих разделов: 

целевой, содержательный, организационный:  

1. Целевой раздел АООП НОО для обучающихся с ТНР отражает основные цели 

начального общего образования, т.е психические и личностные новообразования, 

которые могут быть сформированы обучающихся младшего школьного возраста с 

ТНР к концу его обучения на первом школьном уровне. Целевой раздел включает:  

-пояснительную записку;  

-планируемые результаты освоения обучающимися начального общего 

образования;  

-систему оценки достижения планируемых результатов освоения программ 

начального общего образования.  
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2. Содержательный раздел определяет содержание начального общего 

образования обучающихся и включает следующие программы, ориентированные на 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов:  

- рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей; 

-  -программу формирования УУД.  

-программа  воспитания  

 -программу коррекционной работы;  

3.Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизмы реализации компонентов 

АООП НОО.  

 Организационный раздел включает:  

- учебные планы начального общего образования обучающихся;  

- календарный учебный график;  

- календарный план воспитательной работы.  

-система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы для детей с тяжелыми нарушениями речи  

-контроль за состоянием системы условий и деятельностью педагогов при 

реализации АООП НОО  

     В основу формирования АООП НОО для обучающихся с ТНР 

положены следующие принципы:  

-принципы государственной политики Российской Федерации в области 

образования (гуманистический характер образования, единство 

образовательного пространства на территории Российской Федерации, 

светский характер образования, общедоступность образования, адаптация 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников)(Часть 1 статьи 3 Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, N 53, ст. 7598).  

-принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся;  

-принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  

-принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его 

"зоны ближайшего развития" с учетом особых образовательных потребностей;  



 

8  

  

-онтогенетический принцип;  

-принцип комплексного подхода, использования в полном объеме 

реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и 

социальных потребностей обучающихся;  

-принцип  преемственности,  предполагающий  при 

 проектировании  АООП  НОО ориентировку на программу основного 

общего образования, что обеспечивает непрерывность образования 

обучающихся с ТНР;  

-принцип целостности содержания образования. Содержание образования едино. В 

основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие 

"предметной области";  

-принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  

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

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

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире, в действительной жизни; трансформирование 

уровня полученных знаний в область жизнедеятельности;  

-принцип сотрудничества с семьей.  

-принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому 

и (или) психическому здоровью обучающихся, приоритет использования 

здоровьесберегающих педагогических технологий.  

Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий 

должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами 

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

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания", утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 

г., регистрационный N 62296), действующими до 1 марта 2027 г. (далее - 

Гигиенические нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 

"Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
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Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный N 61573), 

действующими до 1 января 2027 г. (далее - Санитарноэпидемиологические 

требования).  

      В основу разработки АООП НОО для обучающихся с ТНР заложены 

дифференцированный, деятельностный и системный подходы.  

1. Дифференцированный подход к построению АООП НОО для обучающихся с 

ТНР предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, 

которые определяются уровнем речевого развития, этиопатогенезом, характером 

нарушений формирования речевой функциональной системы и проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. ФАОП НОО 

создается в соответствии с дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО 

для обучающихся с ОВЗ требованиями к:  

-структуре образовательной программы;  

-условиям реализации образовательной программы; 

 -результатам образования.  

     Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие 

содержания, предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития; открывает широкие возможности для 

педагогического творчества, создания вариативных образовательных материалов, 

обеспечивающих пошаговую логопедическую коррекцию, развитие способности 

обучающихся самостоятельно решать учебнопознавательные и учебно-

практические задачи в соответствии с их возможностями.  

2. Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной 

деятельности с учетом общих закономерностей развития обучающихся с 

нормальным и нарушенным развитием.  

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ТНР младшего школьного возраста определяется 

характером организации доступной им деятельности.  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающей овладение ими содержанием 

образования.  

В контексте разработки АООП начального общего образования для обучающихся с 

ТНР реализация деятельностного подхода обеспечивает:  
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-придание результатам образования социально и личностно значимого характера;  

-прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

предметных областях;  

-существенное повышение мотивации и интереса к учению;  

-приобретению нового опыта деятельности и поведения;  

-создание условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с 

ТНР на основе формирования УУД, которые обеспечивают не только успешное 

усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков, позволяющих 

продолжить образование на следующем уровне, но и социальной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности.  

      Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает 

организация детского самостоятельного и инициативного действия в 

образовательном процессе, снижение доли репродуктивных методов и способов 

обучения, ориентация на личностноориентированные, проблемно-поискового 

характера.  

 3.Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, 

представляющем собой функциональную систему семиотического или знакового 

характера, которая используется как средство общения. Системность предполагает 

не механическую связь, а единство компонентов языка, наличие определенных 

отношений между языковыми единицами одного уровня и разных уровней.  

     Системный подход в образовании строится на признании того, что язык 

существует и реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются 

различные компоненты (фонетический, лексический, грамматический, 

семантический), тесно взаимосвязанные на всех этапах развития речи ребенка.  

     Основным средством реализации системного подхода в образовании 

обучающихся ТНР является включение речи на всех этапах учебной деятельности 

обучающихся.  

В контексте разработки АООП начального общего образования для обучающихся с 

ТНР реализация системного подхода обеспечивает:  

-тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных 

предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками;  

-воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития 

в процессе освоения содержания предметных областей, предусмотренных ФГОС 

НОО и коррекционноразвивающей области;  



 

11  

  

-реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели - формирование 

речевого взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, 

регулятивной, контрольнооценочной) в соответствии с различными ситуациями. 

 

 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

  

      Цель реализации ФАОП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) 

формирование у обучающихся с ТНР (вариант 5.1) общей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственноэстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации ФАООП НОО 

обучающихся с ТНР (вариант 5.1) предусматривает решение следующих основных 

задач:  

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ТНР  

(вариант 5.1);  

• достижение планируемых результатов освоения ФАООП НОО, целевых 

установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося с ТНР (вариант 

5.1), индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья;  

• становление и развитие личности обучающегося с ТНР (вариант 5.1) в её 

индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с 

обеспечением преодоления возможных трудностей познавательного, 

коммуникативного, двигательного, личностного развития;  

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР (вариант 5.1);  

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования;  

• выявление и развитие возможностей и способностей, обучающихся с ТНР 

(вариант 5.1) через организацию их общественно - полезной деятельности, 

проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию художественного 
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творчества и др. с использованием системы секций, кружков (включая 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих и др. соревнований;  

• использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа;  

• предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы;  

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных  

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды;  

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды города.  

  

Общая характеристика ФАООП НОО обучающихся с ОВЗ  

(ТНР, вариант 5.1- с тяжелыми нарушениями речи).  

  

Вариант 5.1 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения образованию сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в 

их среде и в те же сроки обучения. Срок освоения АООП НОО составляет 4 года.  

Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетико-фонематическим или 

фонетическим недоразвитием (дислалия; легкая степень выраженности дизартрии, 

заикания; ринолалия), обучающихся с общим недоразвитием речи 3 и 4 уровней 

речевого развития различного генеза (например, при минимальных дизартрических 

расстройствах, ринолалии), у которых имеются нарушения всех компонентов 

языка; для обучающихся с нарушениями чтения и письма.  

Адаптация АООП НОО предполагает введение 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 для обучающихся с ТНР 

являются логопедическое сопровождение обучающихся, согласованная работа 

учителялогопеда с педагогическим работником начальных классов, другими 

педагогическими работниками с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся.  

  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР.  
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У обучающихся с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием 

наблюдается нарушение процесса формирования произносительной системы 

родного языка вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Отмечается незаконченность процессов формирования артикулирования и 

восприятия звуков, отличающихся тонкими акустико-артикуляторными 

признаками. Несформированность произношения звуков крайне вариативна и 

может быть выражена в различных вариантах: отсутствие, замены (как правило, 

звуками простыми по артикуляции), смешение, искаженное произнесение (не 

соответствующее нормам звуковой системы родного языка).  

Определяющим признаком фонематического недоразвития является 

пониженная способность к дифференциации звуков, обеспечивающая 

восприятие фонемного состава родного языка, что негативно влияет на 

овладение звуковым анализом.  

Фонетическое недоразвитие характеризуется нарушением формирования 

фонетической стороны речи либо в комплексе (что проявляется одновременно 

в искажении звуков, звукослоговой структуры слова, в просодических 

нарушениях), либо нарушением формирования отдельных компонентов 

фонетического строя речи (например, только звукопроизношения или 

звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). Такие обучающиеся 

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

количеством ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой 

деятельностью.  

Обучающиеся с IV уровнем общего недоразвития речи характеризуются 

остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико-

фонематических компонентов языковой системы. У таких обучающихся не 

отмечается выраженных нарушений звукопроизношения. Нарушения 

звукослоговой структуры слова проявляются в различных вариантах 

искажения его звуконаполняемости как на уровне отдельного слога, так и 

слова. Наряду с этим отмечается недостаточная внятность, выразительность 

речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, 

смешение звуков, свидетельствующее о низком уровне сформированности 

дифференцированного восприятия фонем и являющееся важным показателем 

не закончившегося процесса фонемообразования.  

У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой 

стороны речи. Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по 

ситуации, по значению, в смешении признаков. Выявляются трудности 

передачи обучающимися системных связей и отношений, существующих 

внутри лексических групп. Обучающиеся затрудняются в установлении 
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синонимических и антонимических отношений, особенно на материале слов с 

абстрактным значением.  

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 

словообразовательных ошибках. 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.  

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.  

У обучающихся с легкой степенью выраженности заикания отмечаются 

специфические трудности при продуцировании речевых высказываний в ходе 

общения, проявляющиеся в непреднамеренных остановках, повторах отдельных 

звуков, слогов, слов, часто сопровождающихся судорогами мышц речевого аппарата. 
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Заикание носит ярко выраженный ситуативный характер, но в целом незначительно 

препятствует процессу коммуникации  

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР.  

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР 

относятся:  

-выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска и 

назначение логопедической помощи на этапе обнаружения первых признаков 

отклонения речевого развития; организация логопедической коррекции в 

соответствии с выявленным нарушением перед началом обучения в школе; 

преемственность содержания и методов дошкольного и школьного образования и 

воспитания, ориентированных на нормализацию или полное преодоление 

отклонений речевого и личностного развития;  

-получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным 

потребностям обучающегося и степени выраженности его речевого недоразвития;  

-обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого как через содержание предметных и коррекционно-развивающей 

областей и специальных курсов, так и в процессе индивидуальной или 

подгрупповой логопедической работы;  

-создание условий, нормализующих и (или) компенсирующих состояние высших 

психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной 

деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при изучении 

обучающихся с речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений;  

-координация педагогических, психологических и медицинских средств 

воздействия в процессе комплексного психолого-педагогического сопровождения;  

-получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или 

минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния 

высшей нервной деятельности, соматического здоровья;  

-гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения либо 

сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения количества 

учебных часов и использования соответствующих методик и технологий;  

-индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве 

для разных категорий обучающихся с ТНР;  

-постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

развития речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта;  
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-применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, 

визуальных средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» 

коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих контроль за 

устной и письменной речью;  

-возможность обучаться на дому или дистанционно при наличии медицинских 

показаний;  

-профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 

максимального расширения образовательного пространства, увеличения 

социальных контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные 

коммуникативные стратегии и тактики;  

-психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения 

в коррекционно-развивающую работу с обучающимся; организация партнерских 

отношений с родителями (законными представителями).  

 

 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ОВЗ 

(ТНР, вариант 5.1 - ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ) ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ.  

  

Планируемые результаты освоения ФАООП НОО ОВЗ (далее — планируемые 

результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований 

Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования. Личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения обучающимися с ОВЗ (ТНР) ФАООП НОО 

соответствуют ФГОС НОО. Планируемые результаты представляют собой систему 

обобщённых личностно-ориентированных целей образования, допускающих 

дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и 

выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке. Планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ 

(ТНР) ФАООП НОО дополнены результатами освоения программы коррекционной 

работы.  

Планируемые результаты:  

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения, адаптированной основной 
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образовательной программы начального общего образования для обучающихся с 

ОВЗ;  

• являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, а также для системы оценки качества 

освоения обучающимися с ОВЗ (ТНР) адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Структура и содержание планируемых результатов освоения ФАООП НОО 

адекватно отражают требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (ТНР), передают 

специфику образовательной деятельности (в частности, специфику целей изучения 

отдельных учебных предметов и курсов коррекционно- развивающей области), 

соответствуют возрастным возможностям и особым образовательным 

потребностям обучающихся с ТНР.  

Результаты освоения обучающимися с ТНР ФАООП НОО оцениваются как 

итоговые на момент завершения начального общего образования. Освоение 

ФАООП НОО обеспечивает достижение обучающимися с ТНР трех видов 

результатов: личностных, предметных и метапредметных.  

Личностные результаты освоения ФАООП НОО обучающимися с ТНР включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, 

социально значимые ценностные установки, необходимые для достижения 

основной цели современного образования ― введения обучающихся с ТНР в 

культуру, овладение ими социокультурным опытом.  

Предметные результаты освоения ФАООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой предметной области, готовность их применения.  

Метапредметные результаты освоения ФАООП НОО включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные 

и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также 

способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в 

дальнейшем ФАООП основного общего образования.  

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия как основа умения учиться.  

Личностные результаты освоения ФАООП НОО для обучающихся с ОВЗ 

(ТНР):  
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1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за 

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

национальной принадлежности;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;  

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям;  

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни;  

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных  

технологий;  

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации.  

  

Метапредметные результаты освоения ФАООП НОО:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения 

типовых учебных и практических задач, коллективного поиска средств их 

осуществления;  
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2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;  

4) использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее -ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и 

объему художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям на уровне, соответствующем индивидуальным возможностям;  

7) 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;  

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать  

собственное поведение и поведение окружающих;  

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества;  

10) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения между 

объектами и процессами;  

11) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.  

  

Русский язык  

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются:  

осознание языка как основного средства человеческого общения; восприятие 

русского языка как явления национальной культуры; понимание того, что 
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правильная устная и письменная речь является показателем индивидуальной 

культуры человека; способностью к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью.  

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе 

являются:  

умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач; способность ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения; умение выбирать адекватные языковые 

средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные 

монологические высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных 

видов речи, ситуаций общения; понимание ориентироваться на позицию партнера, 

учитывать различные мнения и координировать различные позиции в 

сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; стремление к более точному 

выражению собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы.  

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

умение применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных 

текстов; умение проверять написанное; умение (в объеме изученного) находить, 

сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как звук, 

буква, слова, части речи, член предложения, простое предложение; способность 

контролировать свои действия, проверять написанное.  

Литературное чтение  

Личностными результатами изучения литературного чтения в начальной школе 

являются: осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и 

успешного обучения; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и самого себя; знакомство с культурно –историческим 

наследием России, общечеловеческими ценностями; восприятие литературного 

произведения как особого вида искусства; полноценное восприятие 

художественной литературы; эмоциональная отзывчивость на прочитанное; 

высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника.  

Метапредметными результатами изучения литературного чтения в начальной 

школе являются: освоение приёмов поиска нужной информации; овладение 

алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации 

художественных произведений (деление текста на части, составление плана, 

нахождение средств художественной выразительности и др.),умение высказывать и 
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пояснять свою точку зрения; освоение правил и способов взаимодействия с 

окружающим миром; формирование представлений о правилах и нормах 

поведения, принятых в обществе; овладение основами коммуникативной 

деятельности, на практическом уровне осознание значимости работы в группе и 

освоение правил групповой работы.  

Предметными результатами изучения литературного чтения в начальной школе 

являются: формирование   необходимого   уровня читательской  компетентности; 

овладение  техникой  чтения,  приёмами  понимания прочитанного и 

прослушанного  произведения; элементарными приёмами  интерпретации, анализа 

и преобразования художественных, научно –популярных и учебных текстов; 

умение самостоятельно  выбирать  интересующую ученика литературу; умение 

пользоваться словарями и справочниками; осознание себя как грамотного читателя, 

способного к творческой деятельности; умение составлять несложные 

монологические высказывания о произведении (героях, событиях), устно 

передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания;   умение  

декламировать  (читать   наизусть)    стихотворные произведения, выступать перед 

знакомой  аудиторией   (сверстниками, родителями, педагогами) с небольшими 

сообщениями.  

 Математика    

Личностными результатами изучения математики в начальной школе являются:  

готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в 

повседневной жизни для исследования математической сущности предмета 

(явления, события, факта); способность характеризовать собственные знания по 

предмету, формулировать вопросы, устанавливать, какие из предложенных 

математических задач могут быть им успешно решены; познавательный интерес к 

математической науке.  

Метапредметными результатами изучения математики в начальной школе 

являются:  

способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических 

характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения 

объектов окружающего мира; строить алгоритм поиска необходимой информации, 

определять логику решения практической и учебной задач; умение моделировать –

решать учебные задачи с помощью знаков (символов), планировать, 

контролировать и корректировать ход решения учебной задачи.  

Предметными результатами изучения математики в начальной школе 

являются:  
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освоенные знания о числах и величинах, арифметических действиях, текстовых 

задач, геометрических фигурах; умение выбирать и использовать в ходе решения 

изученные алгоритмы, свойства арифметических действий, способы нахождения 

величин, приёмы решения задач; умение использовать знаково – символические 

средства, в том числе модели и схемы, таблицы, диаграммы для решения 

математических задач.  

Окружающий мир  

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 

начальной школе являются:  

осознание себя жителем планеты Земля, чувство ответственности за сохранение ее 

природы; осознание себя членом общества и государства (самоопределение своей 

гражданской идентичности); чувство любви к своей стране, выражающееся в 

интересе к ее природе, сопричастности к ее истории и культуре, в желании 

участвовать в делах и событиях современной российской жизни; осознание своей 

этнической и культурной принадлежности в контексте единого и целостного 

Отечества при всем разнообразии культур, национальностей, религий России; 

уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов 

России; уважение к истории и культуре всех народов Земли на основе понимания и 

принятых базовых общечеловеческих ценностей; расширение сферы социально-

нравственных представлений, включающих в себя освоение социальной роли 

ученика, понимание образования как личностной ценности; способность к 

адекватной самооценки с опорой назначение основных моральных норм, 

требующих для своего выполнения развития этических чувств, самостоятельности 

и личной ответственности за свои поступки в мире природы и социуме; установка 

на безопасный здоровый образ жизни, умение оказывать доврачебную помощь себе 

и окружающим, умение ориентироваться в мире профессий и мотивация к 

творческому труду.  

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в начальной 

школе являются: способность регулировать собственную деятельность, в том числе 

учебную деятельность, направленную на познание (в сотрудничестве и 

самостоятельно) закономерностей мира природы, социальной действительности и 

внутренней жизни человека; умение осуществлять информационный поиск для 

выполнения учебных задач; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, 

учреждения культуры и т.д.); способность работать с моделями изучаемых объектов 

и явлений окружающего мира.  
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Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 

начальной школе являются:  

усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений, характерных для природной и социальной 

действительности (в пределах изученного); сформированность целостного, 

социально-ориентированного взгляда на окружающий мир, его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; владение базовым 

понятийным аппаратом, необходимым для получения дальнейшего образования; 

умение наблюдать, фиксировать, исследовать явления окружающего мира; 

выделять характерные особенности природных и социальных объектов; овладение 

основами экологической грамотности, элементарными правилами нравственного 

поведения в мире природы и людей, нормами здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде; понимание роли и значения родного края в природе 

и историко-культурном наследии России, в ее современной жизни; понимание 

особой роли России в мировой истории и культуре, знание примеров национальных 

свершений, открытий, побед.  

Технология  

Личностными результатами изучения курса «Технология» в начальной школе 

являются:  

воспитание и развитие социально значимых личностных качеств, индивидуально-

личностных позиций, ценностных установок, раскрывающих отношение к труду, 

систему норм и правил межличностного общения, обеспечивающую успешность 

совместной деятельности.  

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в начальной школе 

является освоение учащимися универсальных способов деятельности, 

применяемых как в рамках образовательной деятельности, так и в реальных 

жизненных ситуациях.  

Предметными результатами изучения курса «Технология» в начальной школе 

являются:  

доступные по возрасту начальные сведения о технике, технологиях и технической 

стороне труда, об основах культуры труда, элементарные умения предметно-

преобразовательной деятельности, знания о различных профессиях и умение 

ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и проектной 

деятельности.  

Изобразительное искусство  

Личностными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в 

начальной школе являются: эмоционально-ценностное отношение к окружающему 
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миру (семье, родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия 

культурных явлений; способность к художественному познанию мира, умение 

применять полученные знания в собственной творческой деятельности; 

использование различных художественных материалов для работы в разных 

техниках (живопись, графика, скульптура, художественное конструирование).  

Метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в 

начальной школе являются: умение видеть и воспринимать проявление 

художественной культуры в окружающей жизни; желание общаться с искусством, 

участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

искусства; умение организовывать самостоятельную творческую деятельность; 

способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, 

собственной и одноклассников.  

Предметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в 

начальной школе являются: понимание значения искусства в жизни человека и 

общества; умение  

различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их 

специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России; умение 

различать и передавать художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах искусства.  

Музыка  

Личностными результатами изучения курса «Музыка» в начальной школе 

являются:  

наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; реализация 

творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; позитивная самооценка своих музыкально-творческих 

возможностей.  

Метапредметными результатами изучения курса «Музыка» в начальной школе 

являются: развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения 

разных видов искусств; ориентация в культурном многообразии окружающей 

деятельности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города; продуктивное 

сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач; наблюдение за разнообразными 

явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности.  

Предметными результатами изучения курса «Музыка» в начальной школе 

являются: устойчивый интерес к музыке и различным видам музыкально-

творческой деятельности; общее понятие о значении музыки в жизни человека, 
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знание основных закономерностей музыкального искусства, общее представление 

о музыкальной картине мира.  

Физическая культура  

Личностными результатами изучения курса «Физическая культура» в начальной 

школе являются:  

активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности; проявлять положительные качества личности и 

управлять своими эмоциями в различных ситуациях и условиях; проявлять 

дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей.  

Метапредметными результатами изучения курса «Физическая культура» в 

начальной школе являются: характеризовать явления (действия и поступки), давать 

им объективную оценку на основе освоенных знаний; общаться и 

взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; обеспечивать защиту и сохранность 

природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; планировать 

собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения.  

Предметными результатами изучения курса «Физическая культура» в начальной 

школе являются:  

планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых с использованием средств физической культуры; излагать факты истории 

развития физический культуры, характеризовать ее роль и значение в 

жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека.  

Иностранный язык  

Личностными результатами изучения курса «Иностранный язык» в начальной 

школе являются: общее представление о мире как о многоязычном и 

поликультурном сообществе; осознание языка, в том числе иностранного, как 

основного средства общения между людьми; знакомство с миром зарубежных 

сверстников с использованием средств изучаемого иностранного языка (через 

детский фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы, 

традиции).  

Метапредметными результатами изучения курса «Иностранный язык» в 

начальной школе являются:  
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- развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника;   

-развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер 

младшего школьника;  

 -формирование мотивации к изучению иностранного языка.  

Предметными результатами изучения курса «Иностранный язык» в начальной 

школе являются:  

овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка  

(фонетических, лексических, грамматических);  

умение (в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые 

единицы, как звук, буква, слово. Планируемые результаты освоения обучающимися 

ФАОП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) дополняются результатами 

освоения программы коррекционной работы. 

Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений 

устной речи, преодолению и профилактике нарушений чтения и письма: 

отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и 

неправильное произнесение звука; 

умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую 

структуру слов как изолированных, так и в условиях контекста; 

правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использование 

интонационных средств выразительной четкой речи; 

умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса; 

умение правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз, 

логического ударения, интонационной интенсивности; 

минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать на слух и в 

произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим признакам); 

умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне 

предложения и слова; 

практическое владение основными закономерностями грамматического и 
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лексического строя речи; сформированность лексической системности; 

умение правильно употреблять грамматические формы слов и пользоваться как 

продуктивными, так и непродуктивными словообразовательными моделями; 

овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их 

использование; 

владение связной речью, соответствующей законам логики, грамматики, 

композиции, выполняющей коммуникативную функцию; 

сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением и 

письмом; 

сформированность психофизиологического, психологического, 

лингвистического уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом; владение 

письменной формой коммуникации (техническими и смысловыми компонентами 

чтения и письма); 

позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; 

понимание роли языка в коммуникации, как основного средства человеческого 

общения. 

Требования к результатам овладения социальной компетенцией должны 

отражать: 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

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 сообщение; умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему 

за помощью, точно описать возникшую проблему; выделять ситуации, когда 

требуется привлечение родителей (законных представителей); 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 
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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 

обучающегося 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 

обучающегося 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, 

педагогическими работниками и обучающимися в школе, незнакомыми людьми в 

транспорте); наличие достаточного запаса фраз и определений для взаимодействия в 
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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. 

 

 

  

Результаты освоения коррекционно-развивающей области, 

федеральной адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Все обучение в начальных классах имеет коррекционно-развивающую 

направленность. Содержание этого направления представлено коррекционно- 

развивающими занятиями (психо-коррекционными, коррекционными занятиями с 

учителем -логопедом).  

-Коррекционный   курс   «Коррекционно-развивающие    занятия» (психо-

коррекционные, коррекционные занятия с учителем - логопедом).  

Целью психо-коррекционных занятий является формирование учебной мотивации, 

стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и  интеллектуальных 

процессов; гармонизация психоэмоционального состояния, формирование 

позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие 

самостоятельности, формирование навыков самоконтроля; развитие способности к 

эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных видов взаимоотношений с 

окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса ребенка в 

коллективе.  

Целью коррекционных занятий с учителем – логопедом является индивидуальная 

коррекция познавательной сферы обучающихся (восприятия, внимания, памяти, 

мышления, моторной деятельности и в особенности речи), направленная на 

подготовку к освоению ими учебного материала.  

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ТНР в 

соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 

образовательными потребностями.  
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Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями 

речи программы коррекционной работы. 

  

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление 

социальных отношений, обучающихся с ОВЗ (ТНР) в различных средах:  

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:  

- в умении адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в 

еде, физической нагрузке, в приеме медицинских препаратов, осуществлении 

вакцинации; написать при необходимости сообщение;  

- в умении адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно 

описать возникшую проблему; выделять ситуации, когда требуется привлечение 

родителей (законных представителей);  

- в умении принимать решения в области жизнеобеспечения; владение 

достаточным запасом фраз и определений для обозначения возникшей проблемы;  

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни, проявляющееся:  

- в прогрессе в самостоятельности и независимости в быту и школе;  

- в представлении об устройстве домашней и школьной жизни;  

- в умении адекватно использовать лексикон, отражающий бытовой опыт и 

осуществлять речевое сопровождение своих действий, бытовых ситуаций;
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в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела; - в 

умении адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при 

участии в общей коллективной деятельности;  

- в умении договариваться о распределении функций в совместной 

деятельности;  

- в стремлении обучающегося участвовать в подготовке и проведении 

праздника;  

- во владении достаточным запасом фраз и определений для участия в 

подготовке и проведении праздника;  

- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия, проявляющееся:  

- в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;  

- в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие;  

- в умении поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе 

коммуникации;  

- в умении получать информацию от собеседника и уточнять ее;  

- прогресс в развитии информативной функции речи;  

- в умении ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

коммуникации в соответствии с коммуникативной установкой;  

- в позитивном отношении и устойчивой мотивации к активному 

использованию разнообразного арсенала средств коммуникации, 

вариативных речевых конструкций;  

- в готовности слушать собеседника и вести диалог;  

- в умении излагать свое мнение и аргументировать его;  

- в умении использовать коммуникацию как средство достижения цели в 

различных ситуациях;  

- в развитии коммуникативной функции речи;  

- способность к дифференциации и осмыслению картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющаяся:  

- в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения 

опасности  

(безопасности) для себя и окружающих;  
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- в способности прогнозировать последствия своих поступков;  

- в понимании значения символов, фраз и определений, обозначающих 

опасность и умение действовать в соответствии с их значением;  

- в осознании ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем;  

в умении устанавливать причинно-следственные связи между условиями 

жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования;  

- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку;  

- в наличии активности во взаимодействии с миром, понимание 

собственной результативности;  

- в развитии познавательной функции речи;  

- способность к дифференциации и осмыслению адекватно возрасту 

 своего  социального  окружения,  принятых 

 ценностей  и социальных ролей, выражающаяся:  

- в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 

разного статуса (с близкими в семье, педагогическими работниками и 

обучающимися в школе, незнакомыми людьми в транспорте);  

- в наличии достаточного запаса фраз и определений для взаимодействия в 

разных социальных ситуациях и с людьми разного социального статуса;  

- в представлении о вариативности социальных отношений;  

- в готовности к участию в различных видах социального взаимодействия;  

- в овладении средствами межличностного взаимодействия;  

- в умении адекватно использовать принятые в окружении обучающегося 

социальные ритуалы;  

- в умении передавать свои чувства в процессе моделирования социальных 

отношений;  

- в развитии регулятивной функции речи.  

- Результаты коррекционной работы по преодолению нарушений устной 

речи, преодолению и профилактике нарушений чтения и письма 

отражают:  

- отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное 

и неправильное произнесение звука;  
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- умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую 

структуру слов как изолированных, так и в условиях контекста;  

- правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное 

использование интонационных средств выразительной четкой речи; - 

умение произвольно изменять основные акустические характеристики 

голоса;  

- умение правильно осуществлять членение речевого потока посредством 

пауз, логического ударения, интонационной интенсивности;  

минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать на слух  

и в произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим признакам); 

- умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне 

предложения и слова;  

- практическое владение основными закономерностями 

грамматического и лексического строя речи; сформированность 

лексической системности;  

- умение правильно употреблять грамматические формы слов и 

пользоваться как продуктивными, так и непродуктивными 

словообразовательными моделями;  

- овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их 

использование;  

- владение связной речью, соответствующей законам логики, грамматики, 

композиции, выполняющей коммуникативную функцию;  

- сформированность языковых операций, необходимых для овладения 

чтением и письмом;  

- сформированность психофизиологического, психологического, 

лингвистического уровней, обеспечивающих овладение чтением и 

письмом; владение письменной формой коммуникации (техническими и 

смысловыми компонентами чтения и письма);  

- позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; - 

понимание роли языка в коммуникации, как основного средства 

человеческого общения.  

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО ОВЗ 

отражают:  
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- способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в 

классные занятия и соответствовать общему темпу занятий;  

- способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и 

других ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, умение 

задавать вопросы;  

- способность к наблюдательности, умение замечать новое;  

- стремление к активности и самостоятельности в разных видах 

предметно- практической деятельности;  

- умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия;  

- определять и сохранять способ действий;  

- использовать самоконтроль на всех этапах деятельности;  

- осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности;  

- оценивать процесс и результат деятельности, сформированные в 

соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО ОВЗ  
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предметные, метапредметные и личностные результаты, 

универсальные учебные действия.  

Группа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

разнородна: они имеют не только общие, но и особые образовательные 

потребности. При этом диапазон различий, обучающихся в целом и в 

каждой категории в отдельности столь велик, что единый итоговый 

уровень школьного образования невозможен. В связи с этим требуется 

выделение нескольких уровней, соответствующих всему диапазону 

возможностей, обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, и их стандартизация.  

Предметом стандартизации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья становится сам уровень образования, 

который в результате обучения осваивает ребенок.  

Соответственно, в структуре содержания образования для 

каждого уровня условно выделяются и рассматриваются два 

взаимосвязанных и взаимодействующих компонента: 

«академический» и «жизненной компетенции». Их соотношение 

специфично для каждого уровня образования.  

«Академический» компонент рассматривается в структуре 

образования обучающихся с ТНР как накопление потенциальных 

возможностей для их активной реализации в настоящем и будущем. 

При этом предполагается, что ребенок в последствии сможет 

самостоятельно, сформированные у него универсальные учебные 

действия использовать для личного, профессионального и социального 

развития.  

Компонент жизненной компетенции рассматривается в 

структуре образования обучающихся с ТНР как овладение 

универсальными учебными действиями, уже сейчас необходимыми 

ребенку в обыденной жизни. Если овладение академическими 

универсальными учебными действиями направленно 

преимущественно на обеспечение его будущей реализации, то 

формируемая жизненная компетенция обеспечивает развитие 

отношений с окружением в настоящем. При этом движущей силой 

развития жизненной компетенции становится также опережающая 
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наличные возможности ребенка интеграция в более сложное 

социальное окружение.  

Каждый стандартизируемый уровень образования должен 

обеспечить обучающемуся не только адекватные его потенциалу 

академические знания, умения и навыки, но и способность их 

реализации в жизни для достижения личных целей.  

  

  

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С ОВЗ (ТНР) (ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ, 

ВАРИАНТ5.1)  

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  

АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.  

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения АООП НОО (вариант 5.1) предполагает комплексный подход к 

оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных.  

Оценка результатов освоения обучающимися АООП НОО (вариант 5.1) ТНР 

(кроме программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО.       

Оценивать достижения обучающимся с ТНР планируемых результатов 

необходимо при завершении каждого уровня образования, поскольку у 

обучающегося с ТНР может быть индивидуальный темп освоения содержания 

образования и стандартизация планируемых результатов образования в более 

короткие промежутки времени объективно невозможна.  

  

  Обучающиеся с ТНР имеют право на прохождение текущей, промежуточной 

и государственной итоговой аттестации освоения АОП НОО в иных формах.  

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по 

итогам освоения АОП НОО) аттестации обучающихся с ТНР включают:  

- особую форму организации аттестации (в малой группе, 

индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей обучающихся  

с ТНР;  

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439310&date=30.04.2023&dst=100014&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439310&date=30.04.2023&dst=100014&field=134
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-привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся зрительных опор: наглядных схем, шаблонов 

общего хода выполнения  

заданий);  

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  

-при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся 

с ТНР (более крупный 13шрифт, четкое отграничение одного задания от 

другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и 

семантическому оформлению и др.);  

- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ТНР:  

1. упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению;  

2. упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на 

короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) 

выполнения задания;  

3. в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, 

она дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с 

четкими 4. смысловыми акцентами;  

- при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 

(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, 

напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и 

разъяснение инструкции к заданию);  

- увеличение времени на выполнение заданий;  

- возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при 

нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

- недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, 

создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.  

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения АООП НОО должна позволять вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов; в том числе итоговую оценку 

обучающихся с ТНР, освоивших АООП НОО, с учетом структуры и степени 

выраженности дефекта.   
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Специфика оценки предметных результатов.  

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 

учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов 

является способность обучающихся с ОВЗ(ТНР) решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи.  

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, фиксируются и учитываются при определении 

итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования 

является достижение предметных и метапредметных результатов начального 

общего образования,необходимых для продолжения образования.  

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

Цель  Способ  Оценка  Виды помощи  

Входная диагностика   

Определение 

исходного уровня 

развития личности 

обучающегося в 

следующих 

компетенциях:  

-в личностной 

компетентности 

(развитие 

личностных 

навыков, осво- 

Наблюдение, 

письменные   и  

графические 

работы,устна я 

беседа, тестирова- 

 Оценочным ключом для 

фиксации достижений 

обучающегося является 

трехуровневая шкала:  

Ниже  базового 

уровень    

Индивидуальные 

коррекционно- 

развивающие занятия, 

индиви-дуальная помощь 

учителя на уроках, 

дифференцирован-  

ные задания, помощь и  
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ения норм и правил 

поведения);  

-регулятивной 

компе- 

тентности;  

-коммуникативной 

компе- 

тентности;  

-познавательной 

компе- 

тентности;  

-определение зоны 

ближайшего 

развития;  

-направления 

коррекционно- 

развивающей 

работы.  

ние.  – обучающийся 

не демонстрирует 

умение даже в 

отдельных видах 

деятельности.  

Базовый уровень – 

обучающийся 

демонстрирует умения 

в отдельных видах 

деятельности.   

Выше базового 

уровень –  

демонстрирует 

умения в большинстве 

видов деятельности.  

поощре-ние, психолого- 

педагогическое 

консультирование 

родителей.  

Групповые 

коррекционноразвивающи

е 

занятия,дифференцирован

ные задания  

дифференцирован- ные 

задания, руководство  

и помощь учителя, 

психолого- 

педагогическое 

консультирование 

родителей.  

Дополнительные 

развивающие  

упражнения, 

дифференцированные 

задания, контроль и 

поощрение, 

психолого-  

педагогическое 

консультирование 

родителей.  

Промежуточный контроль  
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Диагностика 

текущих 

результатов  

освоения 

предметных  

программ, 

соотнесение 

достигнутых 

результатов с 

планируемыми, 

определение 

дальнейших 

коррекционно-

развивающих 

мероприятий.  

Диагностические, 

практические, 

самостоятельные, 

творческие работы, 

дидактические 

карточки,сред 

ства ИКТ, тесты, 

проекты.  

1)общепринятая 

пятибалльная шкала 

для оценки полноты и 

глубины освоения  

материала, умения 

решать  учебно- 

познавательные  и  

практические 

задачи; 

2)индивидуальное 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе работы с 

классом.  

  

Коррекционно- 

развивающие занятия, 

индивидуальные занятия 

с учителем по 

ликвидации  

«пробелов» за счет 

консультационных часов; 

дифференцированные 

разно уровневые 

задания,памятки, образцы 

записей, таблицы и схемы, 

счетный материал, 

опорные схемы, обучение 

приемам мнемотехники, 

обучение  приемам 

самоконтроля, 

использование 

интерактивных 

технологий 

(компьютерные 

образовательные игры, 

задания,  

тесты,учебные  

презентации); 

психологопедагогическое 

консультирование 

родителей  

Итоговый контроль  

Системное 

обобщение  

Устный и   1)  общепринятая  Организация  
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итогов учебной 

деятельности по 

разделу, теме  

письменныйо 

прос, тестирование, 

контрольные и 

диагностические 

работы,проекты.  

пятибалльная шкала для 

оценки полноты и 

глубины освоения  

материала, умения 

решать  учебно- 

познавательные  и  

практические задачи;  

2)для учащихся 1 

классов оценочным 

ключом для фиксации 

достижений 

обучающегося является 

трехуровневая шкала:  

Ниже  базового уровень 

   

– обучающийся не 

демонстрирует умение 

даже в отдельных видах 

деятельности.  

Базовый уровень – 

обучающийся 

демонстрирует умения в 

отдельных видах 

деятельности.   

Выше базового уровень 

–  

демонстрирует умения 

в большинстве видов 

деятельности.  

повторения учебного 

материала, проекты, 

презентации, 

творческие работы,  

предметные недели, 

олимпиады   и 

конкурсы; психолого- 

педагогическое 

консультирование 

родителей, коррекция 

тематического 

планирования курсов 

коррекционноразвива

ющей  

области    

 Комплексная диагностика  
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Диагностирование 

качества обучения, 

личностных 

достижений 

учащихся.  

Психологиче 

ское и логопедическое 

тестирование, тесты 

обученности по 

предметам, учебные 

проекты.  

Результаты 

оцениваются:  

-по бальной системе 

теста;  

-по уровням: высокий, 

повышенный,базовый, 

ниже базового;  

-по критериям оценки  

проектов.  

Медико-психолого- 

педагогический консилиум 

с выработкой 

рекомендаций по 

уточнению и коррекции  

индивидуального 

образовательного  

маршрута обучающегося с  

ОВЗ (ТНР), коррекционно- 

развивающиезанятия,   

занятия  с  

психологом/логопедом; 

психолого- педагогическое 

консультирование  

родителей  

  

  

  

  

  Формы контроля и учета достижений обучающихся  

Обязательные формы и методы контроля  Иные формы учета достижений   

текущая аттестация  Промежуточная 

аттестация  

урочная 

деятельность  

внеурочная 

деятельность  

 

- устный опрос  

- письменная 

самостоятельная работа  

- диктанты  

-контрольное списывание  

- тестовые задания  

-графическая работа  

- изложение  

- доклад  

- творческая работа  

- контрольная работа  

- проверочная работа  

- домашняя работа  

-посещение уроков  

- формы определены 

учебным планом  

-анализ 

динамики 

текущей 

успеваемости  

-участие в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях - 

 активност

ь проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности  

в  

-анализ  психолого- 

педагогических исследований  
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Учет специфических ошибок: специфические (дисграфические и дислексические) 

ошибки учитываются следующим образом: 3 однотипных ошибки приравниваются 

к одной.  

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПИСЬМА  

(По И.Н. Садовниковой)  

  

Ошибки звукового анализа.  

Пропуски: снки – санки, кичат – кричат, девча – девочка, бт – брат.  

Чаще всего данные ошибки встречаются при следующих 

позиционных условиях: -встреча двух одноименных букв на 

стыке слов:стал лакать, прилетают только зимой; соседство 

слов, включающих одинаковые буквы, обычно гласные, реже 

согласные. Настала, ходили, хрустит Перестановки.  

-Чумал- чулан, зверошился – взъерошился  

-Он – но: от дома – то дома, зима – зиам, двор – довр.  

Вставки гласных букв при стечении.  

- Ноябарь, декаборь, дуружно Ошибки фонематического 

восприятия.  

1.Смешения:  

- Звонкие, глухие - кослик, вазилек, портвель  

- Лабиализованные гласные (о – у) - звенит рочей; е – ю – клѐква, 

лѐбит, перелютные птицы  

- Заднеязычные – черемука, горговой, за голмом  

- Сонорные хородный, лабота  

- Свистящие и шипящие – шиски, жажгли, нещѐт  

-Аффрикаты ч-щ – стущал, роча  

ч-ц – 

сквореч, 

чапля ч-

ть – 

черчит, 

утитель 

ц-т – 

пцицы 
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ц-с – 

куриса  

2.Смешение букв по кинетическому сходству.  

- о-а – бонт, куполся, сенокас  

- б-д – людит, убача  

- и-у – прурода, кукишка  

- т-п – стасли, шатка  

- х-ж – ех  

- л –я – апреяь  

- г-р – гечка, ролодный, ветег  

Персеверации (застревание)  

- в пределах слова – «магазим»;  

- в пределах словосочетания - «у деда Модоза»;  

- в пределах предложения – «Девочка кормила петуха и курм».  

Антиципации (упреждение, 

предвосхищение) – - в 

пределах слова – «на девевьях, 

дод крышей»  

- в пределах словосочетания, предложения - «с родмыми 

местами», «У нас дома есть… - У насть дома есть…»  

Возможны антиципации и персеверации слога «стутупали»,  

«спуспуклись», «мелго мелкой рыбы»  

Ошибки на уровне слова  

Раздельное написание частей слова наблюдается чаще всего в 

следующих случаях: - когда приставка, а в бесприставочных 

словах начальная буква или слог напоминают предлог, союз, 

местоимение («и дут», «на чалось», «я сный», «с мотри», «с 

вой» и др.). По-видимому, здесь имеет место генерализация 

правила о раздельном написании служебных частей речи;  

- при стечении согласных из – за их меньшей артикуляторной 

слитности происходит разрыв слова («б рат», «поп росил», «д ля», 

«пчелы» и др.). Слитное написание частей слов и слов «ветки елии 

сосны», «кдому, надерево», «быличудные дни», «кругомтихо», 

«всядетвора», «идетработа», «светитлуна».  

Смещение границ слов, включающие одновременно слияние смежных 

слов и разрыв одного из них, например: «у дедмо Рза» - у деда Мороза.  
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Контаминации слов  

Лепят бабу – лептбау, была зима – блзм  

Морфемный аграмматизм   

Лед – ледик; рука – рукища; цветок, растущий в поле – поленый 

цветок, лисячий хвост, медведевая шуба; взмахнул лопатый. 

Лосиха присторожилась. Ошибки на уровне предложения  

нарушение связи слов в предложении (согласование и управление);  

неправильное употребление падежных окончаний, единственного и 

множественного числа (деревы, ручков);  

согласование различных частей речи в словосочетании (семь 

конев, два кони, красная платья, дождь пошла и др.) 

неправильное употребление предложно-падежных конструкций 

(Цветы стоят в ваза. Собака вылезает с будки.);  

пропуски членов предложения, чаще всего глаголов. 

(Мальчик_____песочнице.) Могут быть пропуски также 

подлежащего, достаточно часто прилагательного. (Пошел в лес. 

Собирает грибы. Зимой у зайца шуба. Его не видно.)  

нарушение связи между отдельными предложениями, чаще всего это 

случается в результате пропуска какого-либо эпизода. (Заяц бегал, бегал по 

лесу. И вдруг увидел. У него быстрые ноги. Лиса злится.);  

неправильное членение текста на предложения, не сформированы языковое 

чутье, просодические компоненты речи, ритм и в первую очередь 

интонационные компоненты речи.  

Ошибки, обусловленные нарушением процесса чтения (дислексия)(По Р.И. 

Лалаевой) Фонематическая дислексия:  

- замены, смешения букв, соответствующих акустически и артикуляторно  

сходным звукам (б – п, д – т, к – г, х – к, м – н, в – ф, с – ш, с – ц, ж – ш, ж  

– з, с – з, т’ – щ, ч – щ, ш – щ, л – р, л – й, р – й, ц – т, л – у, л – в, и – ы); -

пропуски, перестановки, добавления букв Оптическая дислексия:  

- замены, смешения графически сходных букв (Л – Д, З – В, Т – Г, Ь – Р, 

Н – И, Р – В, Н – П, С – О, Ж – Х, Ш – Щ, К – И, Л – П) Аграмматическая 

дислексия:  

-изменение падежных окончаний существительных (из-под листьях, у 

товарищах);  
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 -неправильное согласование прилагательных и существительных в роде, 

числе и падеже (сказка интересное, большая письмо);  

- изменение числа местоимения (все -весь)  

- неправильное употребление родовых окончаний местоимений (такая 

город, ракета наш);  

-изменение окончаний глаголов 3-го лица прошедшего времени (это был 

страна, ветер промчалась);  

-неправильное употребление формы времени (видит – видел,изготавливался - 

изготовлялся);  

- неправильное употребление вида глагола (влетел – влетал); -замены 

приставок (расстегнул – пристегнул, насторожилась - присторожилась);  

- замены суффиксов (шкафчик – шкафик, ведерко - ведрышко);  

- Семантическая дислексия:  

-нарушения понимания прочитанных слов, предложений, текста;  

- трудности установления логических связей;  

- трудности установления причинно-следственных, временных 

отношений;  

- затруднения в определении главной мысли;  

- трудности определения действующих лиц;  

- трудности пересказа прочитанного;  

- ошибки при ответах на вопросы по содержанию прочитанного.  

Мнестическая дислексия  

-ребенок не запоминает прочитанный материал  

  

Формы контроля и учета достижений обучающихся  

Обязательные формы и методы 

контроля  

Иные формы учета достижений  

текущая 

аттестация  

промежуточная 

аттестация  

урочная 

деятельность  

внеурочная 

деятельность  
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- устный 

опрос  

- письменная 

-самостоятельная 

работа - диктанты 

-контрольное 

списывание -

тестовые задания 

-графическая 

работа - 

изложение  

- доклад -

творческая работа 

-посещение 

уроков по 

программам 

наблюдения  

-формы определены 

учебным планом  

- анализ 

динамики 

текущей 

успеваемости  

- участие в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности - 

портфолио -

анализ 

психолого- 

педагогических 

исследований  

 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых 

результатов освоения ФАОП НОО должна позволять вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов; в том числе 

итоговую оценку, обучающихся с ТНР, освоивших ФАОП НОО. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых 

результатов освоения ФАОП НОО должна позволять вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов; в том числе 

итоговую оценку обучающихся с ТНР, освоивших ФАОП НОО, с учетом 

структуры и степени выраженности дефекта. Специфические (дисграфические 

и дислексические) ошибки учитываются следующим образом: 3 однотипных 

ошибки приравниваются к одной. 

Оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы. 

Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых 
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результатов освоения программы коррекционной работы является достижение 

уровня речевого развития, оптимального для обучающегося при реализации 

вариативных форм логопедического воздействия (подгрупповые, 

индивидуальные логопедические занятия). 

 

Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы является достижение 

уровня речевого развития, оптимального для обучающегося при реализации 

вариативных форм логопедического воздействия (подгрупповые, 

индивидуальные логопедические занятия).с сохранением базового объема 

знаний и умений в области общеобразовательной подготовки.  

   Оценка результатов освоения обучающимися с ТНР программы 

коррекционной работы,составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, 

осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ТНР программы коррекционной работы целесообразно 

опираться на следующие принципы: 1) дифференциации оценки достижений 

с учетом типологических и индивидуальных особенностей развития и особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР; 2) динамичности оценки 

достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с ТНР; 3) единства параметров, критериев и инструментария 

оценки достижений в освоении содержания  АООП НОО, что сможет 

обеспечить объективность оценки.  

    Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с ТНР, самым тесным образом взаимосвязаны и 

касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки 

результатов освоения программы коррекционной работы.  

     Основным объектом оценки достижений планируемых результатов 

освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы, выступает 

наличие положительной динамики обучающихся в интегративных 

показателях, отражающих успешность достижения образовательных 

достижений и преодоления отклонений от развития.  

     Оценка результатов освоения обучающимися с ТНР программы 

коррекционной работы может осуществляться с помощью мониторинговых 

процедур. Мониторинг, обладая такими характеристиками, как 
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непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие 

обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений 

планируемых результатов освоения обучающимися программы 

коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в 

ее содержание и организацию.  

       В целях оценки результатов освоения обучающимися с ТНР 

программы коррекционной работы целесообразно использовать все три 

формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику.  

    Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных 

особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся, 

выявить исходный уровень развития интегративных показателей, 

свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно-

познавательную деятельность и повседневную жизнь.  

      Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в 

течение всего времени обучения обучающегося на начальной ступени 

образования. При использовании данной формы мониторинга можно 

использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние 

которых позволяет судить об успешности (наличие положительной 

динамики) или неуспешности обучающихся с ТНР в освоении планируемых 

результатов овладения программой коррекционной работы. Данные 

экспресс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для 

определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации 

разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее 

определенных корректив.  

    Целью итоговой(финишной) диагностики, приводящейся на 

заключительном этапе (окончание учебного года, окончание обучения на 

начальной ступени школьного образования), выступает оценка достижений 

обучающегося с ТНР в соответствии с планируемыми результатами 

освоения обучающимися программы коррекционной работы.        

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и 

финишной диагностики разрабатывает образовательная с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их 

индивидуальных особых образовательных  потребностей.       Для оценки 

результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной 

работы используется метод экспертной оценки, который представляет собой 
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процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов 

(экспертов). Данная группа экспертов объединяет всех участников 

образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно 

контактирует с обучающимся. Для полноты оценки достижений 

планируемых результатов освоения обучающимися программы 

коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей(законных 

представителей), поскольку наличие положительной динамики 

обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей об 

ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития 

на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-

познавательной деятельности, но и повседневной жизни.  

        При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ТНР 

содержания АООП  

НОО специалисты, осуществляющие его психолого-педагогическое 

сопровождение, должны оперативно дополнить/изменить содержание 

Программы коррекционной работы соответствующим направлением 

работы  

        В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах 

освоения программы коррекционной работы обучающегося в случае 

согласия родителей (законных представителей) необходимо направить на 

расширенное психолого-медико-педагогическое обследование для 

получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в 

организацию и содержание программы коррекционной работы.  

Результаты освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной 

работы не выносятся на итоговую оценку.  

 

Оценка достижения обучающимися с ОВЗ (ТНР) (тяжелыми 

нарушениями речи) планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы.  

  

Оценка результатов освоения обучающимися с ОВЗ (ТНР) программы 

коррекционной работы, составляет неотъемлемую часть ФАООП НОО ОВЗ 

и осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ (ТНР).  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ОВЗ (ТНР) программы коррекционной работы 

целесообразно опираться на следующие принципы:  
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1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ (ТНР);  

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение 

изменений речевого, психического и социального развития, 

индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с ОВЗ (ТНР);  

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки 

достижений в освоении содержания АООП НОО ОВЗ, что сможет 

обеспечить объективность оценки.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с ОВЗ (ТНР), самым тесным образом 

взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон процесса 

осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной 

работы.  

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов 

освоения обучающимися с ОВЗ (ТНР) программы коррекционной работы, 

выступает наличие положительной динамики обучающихся в 

интегративных показателях, отражающих успешность достижения 

образовательных достижений и преодоления отклонений развития.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ОВЗ (ТНР) программы 

коррекционной работы может осуществляться с помощью мониторинговых 

процедур. Мониторинг, обладая такими характеристиками, как 

непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие 

обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений 

планируемых результатов освоения обучающимися программы 

коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы 

в ее содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения 

обучающимися с ОВЗ (ТНР) программы коррекционной работы 

целесообразно использовать все формы мониторинга: стартовую, 

текущую и итоговую диагностику.  

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных 

особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся, 

выявить исходный уровень развития интегративных показателей, 

свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно-

познавательную деятельность и повседневную жизнь.  
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Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в 

течение всего времени обучения обучающегося на начальном уровне 

образования. При использовании данной формы мониторинга можно 

использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние 

которых позволяет судить об успешности (наличие положительной 

динамики) или не успешности (отсутствие даже незначительной 

положительной динамики) обучающихся с ТНР в освоении планируемых 

результатов овладения программой коррекционной работы. Данные 

экспресс - диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для 

определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации 

разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее 

определенных корректив.  

Целью итоговой диагностики, которая проводится на заключительном 

этапе (окончание учебного года, окончание обучения на уровне начального 

общего образования), выступает оценка достижений обучающегося с ТНР в 

соответствии с планируемыми результатами освоения обучающимися 

программы коррекционной работы.  

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и 

итоговой диагностики разработаны образовательной организацией с 

учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их 

индивидуальных особых образовательных потребностей.  

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать 

мнение родителей (законных представителей), поскольку наличие 

положительной динамики обучающихся по интегративным показателям, 

свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени 

влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, 

проявляется не только в учебно-познавательной деятельности, но и 

повседневной жизни.  

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ТНР 

содержания ФАООП НОО специалисты, осуществляющие его психолого- 

педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру 

Программы коррекционной работы соответствующим направлением 

работы.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах 

освоения программы коррекционной работы обучающегося необходимо 

направить на расширенное психолого-медико-педагогическое обследование 
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для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы 

в организацию дальнейшего образовательного маршрута обучающихся с 

ОВЗ  

(ТНР) (с согласия родителей (законных представителей обучающегося.  

Оценивать достижения обучающимся с ТНР планируемых результатов 

необходимо при завершении каждого уровня образования, поскольку у 

обучающегося с ТНР может быть индивидуальный темп освоения 

содержания образования и стандартизация планируемых результатов 

образования в более короткие промежутки времени объективно 

невозможна.  

  

  Обучающиеся с ТНР имеют право на прохождение текущей, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации освоения АОП 

НОО в иных формах.  

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по 

итогам освоения АОП НОО) аттестации обучающихся с ТНР включают:  

- особую форму организации аттестации (в малой группе, 

индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей обучающихся  

с ТНР;  

-привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся зрительных опор: наглядных схем, шаблонов 

общего хода выполнения  

заданий);  

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  

-при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей 

обучающихся с ТНР (более крупный 13шрифт, четкое отграничение одного 

задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому 

и семантическому оформлению и др.);  

- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ТНР:  

4. упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению;  
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5. упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на 

короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) 

выполнения задания;  

6. в дополнение к письменной инструкции к заданию, при 

необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в 

медленном темпе с четкими 4. смысловыми акцентами;  

- при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 

(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, 

напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение 

и разъяснение инструкции к заданию);  

- увеличение времени на выполнение заданий;  

- возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при 

нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

- недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, 

создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию 

ребенка.  

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых 

результатов освоения АООП НОО должна позволять вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов; в том числе 

итоговую оценку обучающихся с ТНР, освоивших АООП НОО, с учетом 

структуры и степени выраженности дефекта.   

  

Специфика оценки предметных результатов.  

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 

учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов 

является способность обучающихся с ОВЗ(ТНР) решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи.  

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, фиксируются и учитываются при 

определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования является достижение предметных и метапредметных 

результатов начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования.  
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

Цель  Способ  Оценка  Виды помощи  

Входная диагностика   

Определение исходного 

уровня развития 

личности обучающегося 

в следующих 

компетенциях:  

-в личностной 

компетентности 

(развитие личностных 

навыков, осво- 

Наблюдение, 

письменные  

 и  

графические 

работы,устна 

я беседа, 

тестирова- 

 Оценочным ключом 

для фиксации 

достижений 

обучающегося 

является 

трехуровневая 

шкала:  

Ниже  базового 

уровень    

Индивидуальные 

коррекционно- 

развивающие занятия, 

индиви-дуальная 

помощь учителя на 

уроках, 

дифференцирован-  

ные задания, помощь и  

 

ения норм и 

правил 

поведения);  

-регулятивной 

компе- 

тентности;  

-

коммуникативной 

компе- 

тентности;  

-познавательной 

компе- 

тентности;  

-определение 

зоны ближайшего 

развития;  

-направления 

коррекционно- 

развивающей 

работы.  

ние.  – 

обучающийс

я не 

демонстриру

ет умение 

даже в 

отдельных 

видах 

деятельности

.  

Базовый уровень 

– обучающийся 

демонстрирует 

умения в 

отдельных видах 

деятельности.   

Выше базового 

уровень –  

демонстрирует 

умения в 

большинстве 

поощре-ние, 

психолого- 

педагогическое 

консультирование 

родителей.  

Групповые 

коррекционноразвива

ющие 

занятия,дифференцир

ованные задания  

дифференцирован- 

ные задания, 

руководство  

и помощь учителя, 

психолого- 

педагогическое 

консультирование 

родителей.  

Дополнительные 

развивающие  
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видов 

деятельности.  

упражнения, 

дифференцированн

ые задания, 

контроль и 

поощрение, 

психолого-  

педагогическое 

консультирование 

родителей.  

Промежуточный контроль  

Диагностика 

текущих 

результатов  

освоения 

предметных  

программ, 

соотнесение 

достигнутых 

результатов с 

планируемыми, 

определение 

дальнейших 

коррекционно-

развивающих 

мероприятий.  

Диагностические, 

практические, 

самостоятельные, 

творческие 

работы, 

дидактические 

карточки,сред 

ства ИКТ, тесты, 

проекты.  

1)общепринятая 

пятибалльная 

шкала для оценки 

полноты и 

глубины освоения  

материала, 

умения решать 

 учебно- 

познавательные 

 и  

практические 

задачи; 

2)индивидуальн

ое наблюдение 

за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

Коррекционно- 

развивающие 

занятия, 

индивидуальные 

занятия с учителем 

по ликвидации  

«пробелов» за счет 

консультационных 

часов; 

дифференцированные 

разно уровневые 

задания,памятки, 

образцы записей, 

таблицы и схемы, 

счетный материал, 

опорные схемы, 

обучение приемам 

мнемотехники, 
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работы с 

классом.  

  

обучение  приемам 

самоконтроля, 

использование 

интерактивных 

технологий 

(компьютерные 

образовательные 

игры, задания,  

тесты,учебные  

презентации); 

психологопедагогичес

кое консультирование 

родителей  

Итоговый контроль  

Системное 

обобщение  

Устный и   1) 

общепринятая  

Организация  
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итогов учебной 

деятельности по 

разделу, теме  

письменныйо 

прос, 

тестирование, 

контрольные и 

диагностические 

работы,проекты.  

пятибалльная 

шкала для оценки 

полноты и 

глубины освоения  

материала, 

умения решать 

 учебно- 

познавательные 

 и  

практические 

задачи;  

2)для учащихся 1 

классов 

оценочным 

ключом для 

фиксации 

достижений 

обучающегося 

является 

трехуровневая 

шкала:  

Ниже 

 базового 

уровень    

– обучающийся 

не демонстрирует 

умение даже в 

отдельных видах 

деятельности.  

Базовый уровень 

– обучающийся 

демонстрирует 

умения в 

отдельных видах 

деятельности.   

повторения 

учебного 

материала, 

проекты, 

презентации, 

творческие 

работы,  

предметные 

недели, 

олимпиады  

 и 

конкурсы; 

психолого- 

педагогическое 

консультировани

е родителей, 

коррекция 

тематического 

планирования 

курсов 

коррекционнораз

вивающей  

области    
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Выше базового 

уровень –  

демонстрирует 

умения в 

большинстве 

видов 

деятельности.  

 Комплексная диагностика  
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Диагностирование 

качества 

обучения, 

личностных 

достижений 

учащихся.  

Психологиче 

ское и 

логопедическое 

тестирование, 

тесты 

обученности по 

предметам, 

учебные 

проекты.  

Результаты 

оцениваются:  

-по бальной 

системе теста;  

-по уровням: 

высокий, 

повышенный,баз

овый, ниже 

базового;  

-по критериям 

оценки  

проектов.  

Медико-психолого- 

педагогический 

консилиум с 

выработкой 

рекомендаций по 

уточнению и 

коррекции  

индивидуального 

образовательного  

маршрута 

обучающегося с  

ОВЗ (ТНР), 

коррекционно- 

развивающиезанятия,   

занятия  с  

психологом/логопедо

м; психолого- 

педагогическое 

консультирование  

родителей  

  

  

  

  

  Формы контроля и учета достижений обучающихся  

Обязательные формы и методы контроля  Иные формы учета 

достижений  

 

текущая аттестация  Промежуточная 

аттестация  

урочная 

деятельность  

внеурочная 

деятельность  
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- устный опрос  

- письменная 

самостоятельная работа  

- диктанты  

-контрольное списывание  

- тестовые задания  

-графическая работа  

- изложение  

- доклад  

- творческая работа  

- контрольная работа  

- проверочная работа  

- домашняя работа  

-посещение уроков  

- формы 

определены 

учебным планом  

-анализ 

динамики 

текущей 

успеваемости  

-участие в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- 

 активно

сть проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности  

в  

-анализ  психолого- 

педагогических исследований  

 

    

Учет специфических ошибок: специфические (дисграфические и 

дислексические) ошибки учитываются следующим образом: 3 однотипных 

ошибки приравниваются к одной.  

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПИСЬМА  

(По И.Н. Садовниковой)  

  

Ошибки звукового анализа.  

Пропуски: снки – санки, кичат – кричат, девча – девочка, бт – брат.  

Чаще всего данные ошибки встречаются при следующих 

позиционных условиях: -встреча двух одноименных букв на стыке 

слов:стал лакать, прилетают только зимой; соседство слов, 

включающих одинаковые буквы, обычно гласные, реже согласные. 

Настала, ходили, хрустит Перестановки.  

-Чумал- чулан, зверошился – взъерошился  

-Он – но: от дома – то дома, зима – зиам, двор – довр.  

Вставки гласных букв при стечении.  

- Ноябарь, декаборь, дуружно Ошибки фонематического восприятия.  

1.Смешения:  
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- Звонкие, глухие - кослик, вазилек, портвель  

- Лабиализованные гласные (о – у) - звенит рочей; е – ю – клѐква, лѐбит, 

перелютные птицы  

- Заднеязычные – черемука, горговой, за голмом  

- Сонорные хородный, лабота  

- Свистящие и шипящие – шиски, жажгли, нещѐт  

-Аффрикаты ч-щ – стущал, роча  

ч-ц – 

сквореч, 

чапля ч-ть – 

черчит, 

утитель ц-т – 

пцицы ц-с – 

куриса  

2.Смешение букв по кинетическому сходству.  

- о-а – бонт, куполся, сенокас  

- б-д – людит, убача  

- и-у – прурода, кукишка  

- т-п – стасли, шатка  

- х-ж – ех  

- л –я – апреяь  

- г-р – гечка, ролодный, ветег  

Персеверации (застревание)  

- в пределах слова – «магазим»;  

- в пределах словосочетания - «у деда Модоза»;  

- в пределах предложения – «Девочка кормила петуха и курм».  

Антиципации (упреждение, 

предвосхищение) – - в пределах 

слова – «на девевьях, дод крышей»  

- в пределах словосочетания, предложения - «с родмыми местами», «У 

нас дома есть… - У насть дома есть…»  

Возможны антиципации и персеверации слога «стутупали»,  

«спуспуклись», «мелго мелкой рыбы»  

Ошибки на уровне слова  

Раздельное написание частей слова наблюдается чаще всего в 

следующих случаях: - когда приставка, а в бесприставочных словах 
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начальная буква или слог напоминают предлог, союз, местоимение 

(«и дут», «на чалось», «я сный», «с мотри», «с вой» и др.). По-

видимому, здесь имеет место генерализация правила о раздельном 

написании служебных частей речи;  

- при стечении согласных из – за их меньшей артикуляторной 

слитности происходит разрыв слова («б рат», «поп росил», «д ля», «пчелы» 

и др.). Слитное написание частей слов и слов «ветки елии сосны», «кдому, 

надерево», «быличудные дни», «кругомтихо», «всядетвора», «идетработа», 

«светитлуна».  

Смещение границ слов, включающие одновременно слияние смежных слов и 

разрыв одного из них, например: «у дедмо Рза» - у деда Мороза.  

Контаминации слов  

Лепят бабу – лептбау, была зима – блзм  

Морфемный аграмматизм   

Лед – ледик; рука – рукища; цветок, растущий в поле – поленый 

цветок, лисячий хвост, медведевая шуба; взмахнул лопатый. Лосиха 

присторожилась. Ошибки на уровне предложения  

нарушение связи слов в предложении (согласование и управление);  

неправильное употребление падежных окончаний, единственного и 

множественного числа (деревы, ручков);  

согласование различных частей речи в словосочетании (семь конев, 

два кони, красная платья, дождь пошла и др.) неправильное 

употребление предложно-падежных конструкций (Цветы стоят в 

ваза. Собака вылезает с будки.);  

пропуски членов предложения, чаще всего глаголов. 

(Мальчик_____песочнице.) Могут быть пропуски также 

подлежащего, достаточно часто прилагательного. (Пошел в лес. 

Собирает грибы. Зимой у зайца шуба. Его не видно.)  

нарушение связи между отдельными предложениями, чаще всего это 

случается в результате пропуска какого-либо эпизода. (Заяц бегал, 

бегал по лесу. И вдруг увидел. У него быстрые ноги. Лиса злится.);  

неправильное членение текста на предложения, не сформированы языковое 

чутье, просодические компоненты речи, ритм и в первую очередь 

интонационные компоненты речи.  



-  

64  

  

Ошибки, обусловленные нарушением процесса чтения (дислексия)(По Р.И. 

Лалаевой) Фонематическая дислексия:  

- замены, смешения букв, соответствующих акустически и артикуляторно  

сходным звукам (б – п, д – т, к – г, х – к, м – н, в – ф, с – ш, с – ц, ж – ш, ж  

– з, с – з, т’ – щ, ч – щ, ш – щ, л – р, л – й, р – й, ц – т, л – 

у, л – в, и – ы); -пропуски, перестановки, добавления 

букв Оптическая дислексия:  

- замены, смешения графически сходных букв (Л – Д, З – В, Т – Г, Ь – 

Р, Н – И, Р – В, Н – П, С – О, Ж – Х, Ш – Щ, К – И, Л – П) 

Аграмматическая дислексия:  

-изменение падежных окончаний существительных (из-под листьях, у 

товарищах);  

 -неправильное согласование прилагательных и 

существительных в роде, числе и падеже (сказка интересное, 

большая письмо);  

- изменение числа местоимения (все -весь)  

- неправильное употребление родовых окончаний местоимений (такая 

город, ракета наш);  

-изменение окончаний глаголов 3-го лица прошедшего времени (это был 

страна, ветер промчалась);  

-неправильное употребление формы времени (видит – видел,изготавливался 

- изготовлялся);  

- неправильное употребление вида глагола (влетел – влетал); -замены 

приставок (расстегнул – пристегнул, насторожилась - присторожилась);  

- замены суффиксов (шкафчик – шкафик, ведерко - ведрышко); 

Семантическая дислексия:  

-нарушения понимания прочитанных слов, предложений, текста;  

- трудности установления логических связей;  

- трудности установления причинно-следственных, временных 

отношений;  

- затруднения в определении главной мысли;  

- трудности определения действующих лиц;  

- трудности пересказа прочитанного;  

- ошибки при ответах на вопросы по содержанию прочитанного.  

Мнестическая дислексия  

-ребенок не запоминает прочитанный материал  
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Оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы.  

     Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы является 

достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося 

при реализации вариативных форм логопедического воздействия 

(подгрупповые, индивидуальные логопедические занятия) с сохранением 

базового объема знаний и умений в области общеобразовательной 

подготовки.  

   Оценка результатов освоения обучающимися с ТНР программы 

коррекционной работы,составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, 

осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ТНР программы коррекционной работы целесообразно 

опираться на следующие принципы:  

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ТНР;  

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение 

изменений психического и социального развития, индивидуальных 

способностей и возможностей обучающихся с ТНР;  

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания  АООП НОО, что сможет обеспечить объективность 

оценки.  

    Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с ТНР, самым тесным образом взаимосвязаны и 

касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки 

результатов освоения программы коррекционной работы.  

     Основным объектом оценки достижений планируемых результатов 

освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы, 

выступает наличие положительной динамики обучающихся в 

интегративных показателях, отражающих успешность достижения 

образовательных достижений и преодоления отклонений от развития.  
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     Оценка результатов освоения обучающимися с ТНР программы 

коррекционной работы может осуществляться с помощью мониторинговых 

процедур. Мониторинг, обладая такими характеристиками, как 

непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие 

обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений 

планируемых результатов освоения обучающимися программы 

коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы 

в ее содержание и организацию.  

       В целях оценки результатов освоения обучающимися с ТНР 

программы коррекционной работы целесообразно использовать все три 

формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику.  

    Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных 

особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся, 

выявить исходный уровень развития интегративных показателей, 

свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно-

познавательную деятельность и повседневную жизнь.  

      Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в 

течение всего времени обучения обучающегося на начальной ступени 

образования. При использовании данной формы мониторинга можно 

использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние 

которых позволяет судить об успешности (наличие положительной 

динамики) или неуспешности обучающихся с ТНР в освоении планируемых 

результатов овладения программой коррекционной работы. Данные 

экспресс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для 

определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации 

разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее 

определенных корректив.  

    Целью итоговой(финишной) диагностики, приводящейся на 

заключительном этапе (окончание учебного года, окончание обучения на 

начальной ступени школьного образования), выступает оценка достижений 

обучающегося с ТНР в соответствии с планируемыми результатами 

освоения обучающимися программы коррекционной работы.        

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и 

финишной диагностики разрабатывает образовательная с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их 

индивидуальных особых образовательных  потребностей.       Для оценки 

результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной 
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работы используется метод экспертной оценки, который представляет собой 

процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов 

(экспертов). Данная группа экспертов объединяет всех участников 

образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно 

контактирует с обучающимся. Для полноты оценки достижений 

планируемых результатов освоения обучающимися программы 

коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей(законных 

представителей), поскольку наличие положительной динамики 

обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей об 

ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития 

на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-

познавательной деятельности, но и повседневной жизни.  

        При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ТНР 

содержания АООП  

НОО специалисты, осуществляющие его психолого-педагогическое 

сопровождение, должны оперативно дополнить/изменить содержание 

Программы коррекционной работы соответствующим направлением 

работы  

        В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах 

освоения программы коррекционной работы обучающегося в случае 

согласия родителей (законных представителей) необходимо направить на 

расширенное психолого-медико-педагогическое обследование для 

получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в 

организацию и содержание программы коррекционной работы.  

Результаты освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной 

работы не выносятся на итоговую оценку.  

  

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Федеральные рабочие программы учебных предметов 

 

 Содержательный раздел ФАОП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) 

соответствует ФОП НОО. Структура АООП НОО предполагает введение 

программы коррекционной работы. Федеральная рабочая программа по 

учебному предмету "Русский язык" (предметная область "Русский язык и 

литературное чтение") включает пояснительную записку, содержание обучения, 
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планируемые результаты освоения программы учебного предмета, тематическое 

планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися 

младшего школьного возраста с ТНР; место в структуре учебного плана, а также 

подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов и к 

структуре тематического планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются 

для обязательного изучения в каждом классе начальной школы. Содержание 

обучения в каждом классе завершается перечнем УУД - познавательных, 

коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать средствами 

учебного предмета "Русский язык" с учетом возрастных особенностей 

обучающихся младшего школьного возраста. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за 

период обучения, а также предметные достижения обучающегося младшего 

школьного возраста за каждый год обучения в начальной школе. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем 

разделам, выделенным в содержании обучения каждого класса, раскрывается 

характеристика деятельности, методы и формы организации обучения, которые 

целесообразно использовать при изучении того или иного раздела. Также в 

тематическом планировании представлены способы организации 

дифференцированного обучения. 

 

Пояснительная записка. 

Преподаванию русского языка отводится чрезвычайно важное место в общей 

системе образования обучающихся с ТНР. Это обусловлено характером и 

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

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

Кроме того, от успешного усвоения родного языка во многом зависит и 

успеваемость обучающихся по всем другим предметам. 

У обучающихся с ТНР отмечается несформированность как импрессивной, так и 

экспрессивной речи, нарушения как устной, так и письменной речи. У 

обучающихся с ТНР оказываются недостаточно сформированными многие 

уровни и этапы речевой деятельности: мотивационный, смысловой, языковой, 

гностико-праксический, сенсомоторный. Однако ведущим в структуре речевого 

дефекта этих обучающихся является недоразвитие языкового уровня речевой 

деятельности, которое проявляется в нарушении усвоения языковых единиц и 
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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, то есть формирование языковых 

обобщений: фонематических, лексических, морфологических, синтаксических. 

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

проводится целенаправленная и систематическая работа по коррекции нарушений 

речи, развитию фонетико-фонематической и лексико-грамматической стороны 

речи, формированию диалогической и монологической речи. Преподавание 

русского языка осуществляется с использованием различных методов, но имеет 

главной целью корригировать недостатки речевого развития, создать предпосылки 

для овладения школьными знаниями, умениями и навыками. 

Специально разработанная система занятий по русскому языку предусматривает 

овладение обучающимися различными способами и средствами речевой 

деятельности, формирование языковых обобщений, правильное использование 

языковых средств в процессе общения, учебной деятельности, закрепление 

речевых навыков в спонтанной речи. 

В связи с этим в процессе преподавания русского языка ставятся 

следующие задачи: 

а) сформировать первоначальные представления о единстве и многообразии 

языкового пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

б) повысить уровень речевого и общего психического развития обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи; 

в) осуществлять профилактику специфических и сопутствующих (графических, 

орфографических) ошибок; 

г) закрепить практические навыки правильного использования языковых средств 

в речевой деятельности; 

д) сформировать фонематические, лексические, морфологические, 

синтаксические обобщения, а в дальнейшем и осознание некоторых правил языка 

на уроках русского языка, литературного чтения, развития речи; 

е) формировать "чувство" языка, умение отличать правильные языковые формы от 

неправильных; 

ж) выработать навыки правильного, аккуратного, разборчивого, грамотного 

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

и) овладеть способностью пользоваться устной и письменной речью для решения 

соответствующих возрасту бытовых задач; 

к) расширить и обогатить опыт коммуникации обучающихся в ближнем и дальнем 

окружении; 

л) обеспечить условия для коррекции нарушений устной речи, профилактики и 

коррекции дислексии, дисграфии и дизорфографии. 

Каждый раздел программы должен включать перечень тем, расположенных в 

определенной логической последовательности, охватывать круг основных 

грамматических понятий, умений, орфографических и пунктуационных правил и 

навыков. Система подачи материала должна обеспечивать условия осознания 

языковых закономерностей и формирования языковой системы. 

На всех уроках обучения русскому языку ставятся и решаются как 

образовательные, развивающие, так и коррекционные задачи. 

Освоение содержания начального курса русского языка осуществляется на основе 

анализа изучаемых языковых процессов с учетом содержания программы по 

грамматике. 

Процесс усвоения отдельных грамматических тем осуществляется в следующей 

последовательности: 

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

уточнение семантики, различение грамматических, лексических значений в 

импрессивной речи. 

2. Установление связи грамматического или лексического значения со звуковым 

образом морфемы (например, значение орудийности с флексиями -ом, -ой). 

3. Закрепление практических навыков использования грамматической формы 

в экспрессивной речи (на основе аналогии, практического обобщения). 

4. Углубленное осознание грамматических закономерностей, их 

формулирование с использованием лингвистической терминологии, 

закрепление формулировок грамматических правил. 

5. Закрепление грамматических закономерностей в письменной речи, 

осознание орфограмм. 

При изучении различных тем грамматики за основу должна быть принята 

семантика языка, дифференциация различных лексических и особенно 

грамматических значений. 

Начальный курс русского языка для обучающихся с ТНР включает 

следующие разделы: "Фонетика и орфоэпия", "Графика", "Лексика (состав 

слова, морфология)", "Синтаксис", "Орфография и пунктуация" "Развитие 
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речи", что соответствует программе по русскому языку образовательной 

организации и обеспечивает возможность перехода обучающихся с ТНР в 

образовательную организацию. Учитывая особенности обучающихся с ТНР, 

отдельно выделяется раздел "Чистописание". На совершенствование 

каллиграфически правильного письма рекомендуется отводить в 1 

(дополнительном), 1 классах - 5 минут урока три раза в неделю, во 2 - 4 

классах - 10 минут на каждом уроке русского языка. 

Распределение количества часов по разделам и темам в каждом классе 

осуществляется педагогическим работником самостоятельно с учетом 

коррекционно-развивающих задач, уровня речевого развития и 

подготовленности обучающихся с ТНР к усвоению АОП НОО. 

Для обеспечения системности в обучении разделы программы по грамматике 

и правописанию (по содержанию, последовательности изучения тем) тесно 

связаны с программами по развитию речи, обучению грамоте, 

литературному чтению. 

Большое внимание при обучении русскому языку обучающихся с 

ТНР должно быть уделено повторению. Повторение изученного 

материала предупреждает его забывание, позволяет восстановить 

забытое, является базой для изучения нового материала, 

содействует углублению и расширению знаний, умений, навыков, 

делая их осознанными, прочными и более системными. 

В программе выделяется определенное количество часов на 

повторение в начале года и итоговое. Повторение в начале учебного 

года проводится на специальных уроках. 

В начале учебного года важно не просто восстановить полученные 

ранее знания, а углубить их и систематизировать. При 

планировании материала для повторения следует учитывать 

состояние знаний, умений и навыков, уровень развития речи 

обучающихся, ориентируясь при этом на изучение новых тем. При 

повторении грамматико-орфографических тем педагогический 

работник 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 
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повторения. На итоговое повторение в конце учебного года также 

отводятся специальные уроки. 

Итоговое повторение является эффективным только в том случае, если 

педагогический работник в течение учебного года уделяет серьезное 

внимание текущему и тематическому повторению. При планировании 

материала для повторения педагогический работник ставит следующие 

задачи: углубить, обобщить и систематизировать знания, ликвидировать 

пробелы в знаниях по конкретной теме, закрепить правильные речевые 

навыки обучающихся. 

Содержание программы по развитию связной речи на уроках русского языка 

самым тесным образом связано с развитием речи на логопедических 

занятиях, уроках литературного чтения, коррекционно-развивающих 

занятиях по развитию речи. Программой предусматривается анализ 

структуры тех речевых высказываний, которые закреплены на уроках 

развития речи. 

Работа над связной речью служит логическим продолжением той системы 

работы над словом, словосочетанием, предложением, которая проводится на 

уроках русского языка. 

Умение смыслового программирования и языкового оформления связных 

высказываний является основным звеном в системе работы, 

подготавливающей обучающихся к усвоению связной речи. Понимание и 

употребление в речи побудительных, повествовательных предложений, 

организующих учебный процесс; повествовательных нераспространенных и 

распространенных предложений; предложений с отрицанием; предложений 

с обращением; предложений с однородными членами и обобщающими 

словами, с прямой речью; сложных предложений с придаточными 

причинами, цели, времени, места. 

При планировании уроков необходимо предусматривать рациональное 

чередование устных и письменных видов работ, соблюдение гигиенических 

требований к длительности непрерывного письма в 1 (дополнительном), 1 

классах - до 5 минут, во 2 классе - до 8 минут, в 3 классе - до 12 минут, в 4 

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. 
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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). 

В целях предупреждения утомляемости обучающихся следует чередовать устные 

и письменные упражнения, своевременно проводить физкультминутки, речевые 

зарядки, включать в урок разнообразные виды деятельности. 

103.1.2. Содержание обучения. 1 класс: 

1. Общие сведения о языке. 

Язык как основное средство человеческого общения. Цели и ситуации общения. 

2. Фонетика. 

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

ударные и безударные. Твердые и мягкие согласные звуки, их различение. Звонкие 

и глухие согласные звуки, их различение. Согласный звук [й'] и гласный звук [и]. 

Шипящие [ж], [ш], [ч'], [щ']. 

Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на слоги (простые 

случаи, без стечения согласных). 

3. Графика. 

Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости 

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

мягкости согласных звуков буквами е, е, ю, я, и. Функции букв е, е, ю, я. Мягкий 

знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце слова. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

"стол", "конь". 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса. 

Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность. 

Использование алфавита для упорядочения списка слов. 

4. Орфоэпия. 



-  

74  

  

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

нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне 

слов, отрабатываемом в учебнике). 

5. Лексика. 

Слово как единица языка (ознакомление). 

Слово как название предмета, признака предмета, действия предмета 

(ознакомление). 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

6. Синтаксис. 

Предложение как единица языка (ознакомление). 

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

связи слов в предложении при помощи смысловых вопросов. 

Восстановление деформированных предложений. Составление предложений из 

набора форм слов. 

7. Орфография и пунктуация. 

Правила правописания и их применение: 

а) раздельное написание слов в предложении; 

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

именах и фамилиях людей, кличках животных; 

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

г) гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под 

ударением), ча, ща, чу, щу; 

д) сочетания чк, чн; 

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

орфографическом словаре учебника); 

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

восклицательный знаки. 

Алгоритм списывания текста. 

8. Развитие речи. 

Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи 

(ознакомление). 

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

устного общения (чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, 

прослушивание аудиозаписи). 

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

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 
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Изучение содержания учебного предмета "Русский язык" в первом классе 

способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда УУД. 

9. Познавательные УУД. 

Базовые логические действия: 

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

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

характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры гласных 

звуков; твердых согласных, мягких согласных, звонких согласных, глухих 

согласных звуков; слов с заданным звуком. 

Базовые исследовательские действия: 

проводить изменения звуковой модели по предложенному педагогическим 

работником правилу, подбирать слова к модели; 

формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава слова; 

использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов. 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации: уточнять написание слова по 

орфографическому словарику учебника; 

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

анализировать графическую информацию - модели звукового состава слова; 

самостоятельно создавать модели звукового состава слова. 

10. Коммуникативные УУД. 

Общение: 

воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе 

общения нормы речевого этикета; 

соблюдать правила ведения диалога; 

воспринимать разные точки зрения; 

в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу; 

строить устное речевое высказывание об обозначении звуков буквами; о 

звуковом и буквенном составе слова. 

11. Регулятивные УУД: 

Самоорганизация: 

выстраивать последовательность учебных операций при проведении 

звукового анализа слова; 
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выстраивать последовательность учебных операций при списывании; 

удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при 

обозначении звуков буквами, при списывании текста, при письме под 

диктовку. 

Самоконтроль: 

с помощью педагогического работника находить указанную ошибку, 

допущенную при проведении звукового анализа, при письме под 

диктовку или списывании слов, предложений; 

оценивать правильность написания букв, соединений букв, слов, 

предложений. 

Совместная деятельность: 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план 

действий по ее достижению, распределять роли, договариваться, 

учитывать интересы и мнения участников совместной работы; 

ответственно выполнять свою часть работы. 

Содержание обучения. 2 класс: 

1. Общие сведения о языке. 

Язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры. Первоначальные представления о 

многообразии языкового пространства России и мира. Методы познания 

языка: наблюдение, анализ. 

2. Фонетика и графика. 

Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; 

различение ударных и безударных гласных звуков, твердых и мягких 

согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков; шипящие 

согласные звуки [ж], [ш], [ч'], [щ']; обозначение на письме твердости и 

мягкости согласных звуков, функции букв е, е, ю, я; согласный звук [й'] 

и гласный звук [и] (повторение изученного в 1 классе). 

Парные и непарные по твердости - мягкости согласные звуки. 

Парные и непарные по звонкости - глухости согласные звуки. 

Качественная характеристика звука: гласный - согласный; гласный 

ударный - безударный; согласный твердый - мягкий, парный - непарный; 

согласный звонкий - глухой, парный - непарный. 

Функции ь: показатель мягкости предшествующего согласного в конце и в 

середине слова; разделительный. Использование на письме разделительных ъ и 

ь. 
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Соотношение звукового и буквенного состава в словах с буквами е, е, ю, 

я (в начале слова и после гласных). 

Деление слов на слоги (в том числе при стечении согласных). 

Использование знания алфавита при работе со словарями. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак 

переноса, абзац (красная строка), пунктуационные знаки (в пределах 

изученного). 

3. Орфоэпия. 

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

нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне 

слов, отрабатываемом в учебнике). Использование отработанного перечня слов 

(орфоэпического словаря учебника) для решения практических задач. 

4. Лексика. 

Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова (общее 

представление). Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря. 

Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение). 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов. 

5. Состав слова (морфемика). 

Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) слова. 

Признаки однокоренных (родственных) слов. Различение однокоренных слов и 

синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в 

словах корня (простые случаи). 

Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с помощью 

окончания. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Суффикс как часть слова (наблюдение). Приставка как часть слова (наблюдение). 

6. Морфология. 

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

употребление в речи. 

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

употребление в речи. 

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

"какая?", "какое?", "какие?"), употребление в речи. 
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Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее распространенные предлоги: 

в, на, из, без, над, до, у, о, об. 

7. Синтаксис. 

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

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

слова. Наблюдение за выделением в устной речи одного из слов предложения 

(логическое ударение). 

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, 

побудительные предложения. 

Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): восклицательные 

и невосклицательные предложения. 

8. Орфография и пунктуация. 

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

клички животных); знаки препинания в конце предложения; перенос слов со 

строки на строку (без учета морфемного членения слова); гласные после шипящих 

в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; сочетания чк, 

чн (повторение правил правописания, изученных в 1 классе). 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного 

возникновения орфографической ошибки. Понятие орфограммы. 

Различные способы решения орфографической задачи в зависимости от 

места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря 

учебника для определения (уточнения) написания слова. Контроль и 

самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов. 

Правила правописания и их применение: 

1) разделительный мягкий знак; 

2) сочетания чт, щн, нч; 

3) проверяемые безударные гласные в корне слова; 

4) парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

5) непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

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

людей, клички животных, географические названия; 

7) раздельное написание предлогов с именами существительными. 

9. Развитие речи. 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи (для 

ответа на заданный вопрос, для выражения собственного мнения). 
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Умение вести разговор (начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание). Практическое овладение диалогической формой 

речи. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в 

ситуациях учебного и бытового общения. Умение договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности при 

проведении парной и групповой работы. 

Составление устного рассказа по репродукции картины по заданному 

плану, опорным словам. Составление устного рассказа по личным 

наблюдениям и вопросам. 

Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте; 

последовательность предложений в тексте; выражение в тексте 

законченной мысли. Тема текста. Основная мысль. Заглавие текста. 

Подбор заголовков к предложенным текстам. Последовательность 

частей текста (абзацев). Корректирование текстов с нарушенным 

порядком предложений и абзацев. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности 

(первичное ознакомление). 

Поздравление и поздравительная открытка. 

Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на 

основе информации, содержащейся в тексте. Выразительное чтение 

текста вслух с соблюдением правильной интонации. 

Подробное изложение повествовательного текста объемом 30 - 45 слов с 

опорой на вопросы. 

Изучение содержания учебного предмета "Русский язык" во втором 

классе способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда УУД. 

10. Познавательные УУД. 

Базовые логические действия: 

сравнивать однокоренные (родственные) слова и синонимы; однокоренные 

(родственные) слова и слова с омонимичными корнями; 

сравнивать значение однокоренных (родственных) слов; 

сравнивать буквенную оболочку однокоренных (родственных) слов; 

по заданному алгоритму или с внешними опорами устанавливать основания для 

сравнения слов: на какой вопрос отвечают, что обозначают; 

характеризовать звуки по заданным параметрам; 
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определять признак, по которому проведена классификация звуков, букв, слов, 

предложений; 

находить закономерности на основе наблюдения за языковыми единицами; 

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

понятие с его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия: 

по предложенному плану проводить наблюдение за языковыми единицами (слово, 

предложение, текст); 

формулировать выводы и предлагать доказательства того, что слова являются или 

не являются однокоренными (родственными). 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации: нужный словарь учебника для 

получения информации; 

устанавливать с помощью словаря значения многозначных слов; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

анализировать текстовую, графическую и звуковую информацию в соответствии 

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

с помощью педагогического работника на уроках русского языка создавать схемы, 

таблицы для представления информации. 

11. Коммуникативные УУД. 

Общение: 

воспринимать и по заданному алгоритму формулировать суждения о языковых 

единицах; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога; 

признавать возможность существования разных точек зрения в процессе анализа 

результатов наблюдения за языковыми единицами; 

корректно и аргументированно на доступном уровне высказывать свое мнение о 

результатах наблюдения за языковыми единицами с учетом специфики 

проявления речевого нарушения; 

строить устное диалогическое высказывание; 

устно на основе плана формулировать простые выводы на основе прочитанного 

или услышанного текста. 

12. Регулятивные УУД. 

Самоорганизация: 
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с помощью педагогического работника планировать действия по решению 

орфографической задачи; 

по заданному алгоритму выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

устанавливать с помощью педагогического работника причины успеха и неудач 

при выполнении заданий по русскому языку; 

корректировать под руководством педагогического работника свои учебные 

действия для преодоления ошибок при выделении в слове корня и окончания, при 

списывании текстов и записи под диктовку. 

Совместная деятельность: 

строить действия по достижению цели совместной деятельности при выполнении 

парных и групповых заданий на уроках русского языка: распределять роли, 

договариваться, корректно делать замечания и высказывать пожелания 

участникам совместной работы, спокойно принимать замечания в свой адрес, 

мирно решать конфликты (в том числе с небольшой помощью педагогического 

работника); 

совместно обсуждать процесс и результат работы; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат. 

Содержание обучения. 3 класс: 

1. Сведения о русском языке. 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы 

познания языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент. 

2. Фонетика и графика. 

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

согласный твердый-мягкий, парный-непарный, согласный глухой-звонкий, 

парный-непарный; функции разделительных мягкого и твердого знаков, условия 

использования на письме разделительных мягкого и твердого знаков (повторение 

изученного). 

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

словах с непроизносимыми согласными. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

3. Орфоэпия. 
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Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка (на 

ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпического словаря для решения практических задач. 

4. Лексика. 

Повторение: лексическое значение слова. 

Прямое и переносное значение слова (ознакомление). Устаревшие слова 

(ознакомление). 

5. Состав слова (морфемика). 

Корень как обязательная часть слова; однокоренные (родственные) слова; 

признаки однокоренных (родственных) слов; различение однокоренных слов и 

синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями; выделение в 

словах корня (простые случаи); окончание как изменяемая часть слова 

(повторение изученного). 

Однокоренные слова и формы одного и того же слова. Корень, приставка, суффикс 

- значимые части слова. Нулевое окончание (ознакомление). 

6. Морфология. 

Части речи. 

Имя существительное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Имена 

существительные единственного и множественного числа. Имена 

существительные мужского, женского и среднего рода. Падеж имен 

существительных. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Изменение имен существительных по падежам и числам 

(склонение). 

Имена существительные 1, 2, 3-го склонения. Имена существительные 

одушевленные и неодушевленные. 

Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в речи. 

Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существительного. 

Изменение имен прилагательных по родам, числам и падежам (кроме имен 

прилагательных на -ий, -ов, -ин). Склонение имен прилагательных. 

Местоимение (общее представление). Личные местоимения, их употребление в 

речи. Использование личных местоимений для устранения неоправданных 

повторов в тексте. 

Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Неопределенная форма 

глагола. Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов. Изменение глаголов по 

временам, числам. Род глаголов в прошедшем времени. 

Частица не, ее значение. 
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7. Синтаксис. 

Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов 

связи между словами в предложении. Главные члены предложения - подлежащее 

и сказуемое. Второстепенные члены предложения (без деления на виды). 

Предложения распространенные и нераспространенные. 

Наблюдение за однородными членами предложения с союзами и, а, но и без 

союзов. 

8. Орфография и пунктуация. 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки, различные способы решения орфографической задачи 

в зависимости от места орфограммы в слове; контроль и самоконтроль при 

проверке собственных и предложенных текстов (повторение и применение на 

новом орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) 

написания слова. 

Правила правописания и их применение: 

а) разделительный твердый знак; 

б) непроизносимые согласные в корне слова; 

в) мягкий знак после шипящих на конце имен существительных; 

г) безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных (на уровне 

наблюдения); 

д) безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных (на уровне 

наблюдения); 

е) раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

ж) непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); 

з) раздельное написание частицы не с глаголами. 

9. Развитие речи. 

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

благодарность, отказ. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм 

в ситуациях учебного и бытового общения. Речевые средства, помогающие: 

формулировать и аргументировать собственное мнение в диалоге и дискуссии; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

контролировать (устно координировать) действия при проведении парной и 

групповой работы. 



-  

84  

  

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 

русским языком. 

Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во 2 классе: признаки 

текста, тема текста, основная мысль текста, заголовок, корректирование текстов с 

нарушенным порядком предложений и абзацев. 

План текста. Коллективное составление плана текста, написание текста по 

заданному плану после предварительного обсуждения. Связь предложений в 

тексте с помощью личных местоимений, синонимов, союзов и, а, но. Ключевые 

слова в тексте. 

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

собственных текстов заданного типа. 

Жанр письма, объявления. 

Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. 

Изучающее, ознакомительное чтение. 

Изучение содержания учебного предмета "Русский язык" в третьем классе 

способствует освоению ряда УУД. 

10. Познавательные УУД. 

Базовые логические действия: 

сравнивать грамматические признаки разных частей речи по заданному 

алгоритму; 

сравнивать тему и основную мысль текста; 

сравнивать типы текстов (повествование, описание, рассуждение); сравнивать 

прямое и переносное значение слова; 

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

объединять имена существительные в группы по определенному признаку 

(например, род или число); 

определять существенный признак для классификации звуков, предложений; 

устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между 

словами в предложении; 

ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, сказуемое, второстепенные 

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

характеристикой. 

Базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным качеством текста на основе 

предложенных педагогическим работником критериев; 
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с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения текста; 

высказывать предположение в процессе наблюдения за языковым материалом; 

проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-

исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы об особенностях каждого из трех типов текстов, 

подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного 

наблюдения; 

коллективно под руководством педагогического работника выбирать наиболее 

подходящий для данной ситуации тип текста (на основе предложенных 

критериев). 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации при выполнении мини-исследования; 

анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации как 

результата наблюдения за языковыми единицами. 

11. Коммуникативные УУД. 

Общение: 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей с учетом 

специфики проявления речевого дефекта; 

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

использованием внешних опор (по данным словам, по плану, по графической 

схеме); 

под руководством педагогического работника готовить небольшие выступления о 

результатах групповой работы, наблюдения, выполненного мини-исследования, 

проектного задания; 

создавать небольшие устные и письменные тексты, содержащие приглашение, 

просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого 

этикета. 

12. Регулятивные УУД. 

Самоорганизация: 

планировать действия по решению орфографической задачи; выстраивать 

последовательность выбранных действий по заданному алгоритму. 

Самоконтроль: 
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устанавливать причины успеха и неудач при выполнении заданий по русскому 

языку; 

корректировать с помощью педагогического работника свои учебные действия 

для преодоления ошибок при выделении в слове корня и окончания, при 

определении части речи, члена предложения при списывании текстов и записи под 

диктовку. 

Совместная деятельность: 

под руководством педагогического работника формулировать краткосрочные и 

долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в коллективных задачах) 

при выполнении коллективного мини-исследования или проектного задания на 

основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 

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

образцы; 

при выполнении совместной деятельности справедливо распределять работу, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность выполнять разные роли: руководителя (лидера), 

подчиненного, проявлять самостоятельность, организованность, инициативность 

для достижения общего успеха деятельности. 

Содержание обучения. 4 класс: 

1. Сведения о русском языке. 

Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы познания 

языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, мини-исследование, 

проект. 

2. Фонетика и графика. 

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

заданным параметрам. Звукобуквенный разбор слова. 

3. Орфоэпия. 

Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения 

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

современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпических словарей русского языка при определении 

правильного произношения слов. 

4. Лексика. 

Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи 

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

5. Состав слова (морфемика). 

Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (повторение изученного). 

Основа слова. 

Состав неизменяемых слов (ознакомление). 

Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи 

(ознакомление). 

6. Морфология. 

Части речи самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Склонение имен существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ие, -ия; на -ья типа гостья, на -ье типа ожерелье во 

множественном числе); собственных имен существительных на -ов, -ин, -ий; 

имена существительные 1, 2, 3-го склонения (повторение изученного). 

Несклоняемые имена существительные (ознакомление). 

Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы 

имени существительного (повторение). Склонение имен прилагательных во 

множественном числе. 

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

го лица единственного и множественного числа; склонение личных местоимений. 

Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

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

глаголов. 

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

Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение). 

Союз; союзы и, а, но в простых и сложных предложениях. 

Частица не, ее значение (повторение). 

7. Синтаксис. 

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

различий; виды предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные и побудительные); виды предложений по эмоциональной 

окраске (восклицательные и невосклицательные); связь между словами в 

словосочетании и предложении (при помощи смысловых вопросов); 

распространенные и нераспространенные предложения (повторение изученного). 
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Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами а, но, с 

одиночным союзом и. Интонация перечисления в предложениях с 

однородными членами. 

Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные 

предложения: сложносочиненные с союзами и, а, но; бессоюзные 

сложные предложения (без называния терминов). 

8. Орфография и пунктуация. 

Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах. 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного 

возникновения орфографической ошибки; различные способы решения 

орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове; 

контроль при проверке собственных и предложенных текстов 

(повторение и применение на новом орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) 

написания слова. 

Правила правописания и их применение: 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме 

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

существительных на -ов, -ин, -ий); 

безударные падежные окончания имен прилагательных; 

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

числа; 

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

безударные личные окончания глаголов; 

знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединенными 

союзами и, а, но и без союзов. 

Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых 

(наблюдение). 

Знаки препинания в предложении с прямой речью после слов автора 

(наблюдение). 

9. Развитие речи. 

Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации 

устного и письменного общения (письмо, поздравительная открытка, 

объявление); диалог; монолог; отражение темы текста или основной мысли в 

заголовке. 

Корректирование текстов (заданных и собственных) с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи. 
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Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выборочный 

устный пересказ текста). 

Сочинение как вид письменной работы. 

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

явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, 

содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте 

информации. 

Изучение содержания учебного предмета "Русский язык" в четвертом классе 

способствует освоению ряда УУД. 

10. Познавательные УУД. 

Базовые логические действия: 

По заданному алгоритму устанавливать основания для сравнения слов, 

относящихся к разным частям речи; устанавливать основания для сравнения слов, 

относящихся к одной части речи, но отличающихся грамматическими 

признаками; 

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

объединять глаголы в группы по определенному признаку (например, время, 

спряжение); 

объединять предложения по определенному признаку; 

классифицировать предложенные языковые единицы; 

устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам; 

ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, неопределенная 

форма, однородные члены предложения, сложное предложение) и соотносить 

понятие с его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия: 

сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, 

выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному алгоритму различные виды анализа 

(звукобуквенный, морфемный, морфологический, синтаксический) по заданному 

алгоритму; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 

мини-исследования); 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 
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прогнозировать возможное развитие речевой ситуации. 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации, работать со словарями, 

справочниками в поисках информации, необходимой для решения учебно-

практической задачи; находить дополнительную информацию, используя 

справочники и словари; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых единицах 

самостоятельно или на основании предложенного педагогическим работником 

способа ее проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные 

правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

11. Коммуникативные УУД. 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выбирать адекватные 

языковые средства для выражения эмоций в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

строить устное высказывание при обосновании правильности 

написания, при обобщении результатов наблюдения за 

орфографическим материалом; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование) на доступном уровне с учетом структуры и степени 

выраженности речевого дефекта; 

под руководством педагогического работника готовить небольшие 

публичные выступления; 

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

выступления. 

12. Регулятивные УУД. 

Самоорганизация: 

самостоятельно планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

предвидеть трудности и возможные ошибки. 

Самоконтроль: 
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контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать 

учебные действия для преодоления ошибок; 

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

оценивать по предложенным критериям общий результат деятельности и свой 

вклад в нее; 

адекватно принимать оценку своей работы. 

Совместная деятельность: 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы, 

планы, идеи. 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета "Русский 

язык" на уровне начального общего образования. 

Личностные результаты: 

а) гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей родине России, в том числе через 

изучение русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

понимание роли русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения народов России; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с 

художественными произведениями; 

уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на 

основе примеров из художественных произведений; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах 

и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-

этических нормах поведения и правилах межличностных отношений, в 

том числе отраженных в художественных произведениях; 

б) духовно-нравственного воспитания: 
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признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный 

жизненный и читательский опыт; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и 

чувств; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием 

недопустимых средств языка); 

в) эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в 

том числе в искусстве слова; осознание важности русского языка как средства 

общения и самовыражения; 

г) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

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

жизни в окружающей среде (в том числе информационной) при поиске 

дополнительной информации в процессе языкового образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в 

выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм 

речевого этикета и правил общения; 

д) трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря 

примерам из художественных произведений), ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 

трудовой деятельности, интерес к различным профессиям, возникающий при 

обсуждении примеров из художественных произведений; 

е) экологического воспитания: 

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

неприятие действий, приносящих ей вред; 

ж) ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира (в том числе 

первоначальные представления о системе языка как одной из составляющих 

целостной научной картины мира); 
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познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению 

русского языка, активность и самостоятельность в его познании. 

Метапредметные результаты: 

1. В результате изучения предмета "Русский язык" на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие познавательные 

УУД: 

а) базовые логические действия: 

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

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная 

принадлежность, грамматический признак, лексическое значение); устанавливать 

аналогии языковых единиц по заданному алгоритму; 

объединять объекты (языковые единицы) по определенному признаку; 

определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, 

частей речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного педагогическим работником алгоритма наблюдения; 

анализировать алгоритм действий при работе с языковыми единицами, 

самостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых единиц; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической 

задачи на основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на 

дополнительную информацию; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за 

языковым материалом, делать выводы. 

б) базовые исследовательские действия: 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения языкового объекта, речевой ситуации; 

сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-

исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 

исследования); формулировать с помощью педагогического работника вопросы в 

процессе анализа предложенного языкового материала; 
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прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

в) работа с информацией: 

выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде 

информацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки 

(обращаясь к словарям, справочникам, учебнику); 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) правила информационной безопасности при поиске 

информации в Интернете (информации о написании и произношении слова, о 

значении слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей на доступном уровне с учетом 

структуры дефекта и степени его выраженности; 

понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической 

информации. 

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

формируются коммуникативные УУД: 

общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде на доступном уровне с учетом 

структуры дефекта и степени его выраженности; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

на доступном уровне корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей на 

доступном уровне с учетом структуры и степени выраженности речевого дефекта; 

на доступном уровне с учетом структуры и степени выраженности речевого 

дефекта создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование) в соответствии с речевой ситуацией; 

над руководством педагогического работника готовить небольшие 

публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о 
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результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного 

задания; 

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

выступления. 

3. К концу обучения на уровне начального общего образования у 

обучающегося формируются регулятивные УУД: 

а) самоорганизация: 

на основе заданного алгоритма планировать действия по решению 

учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

б) самоконтроль: 

устанавливать причины успеха и неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и 

орфографических ошибок; 

соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по 

выделению, характеристике, использованию языковых единиц; 

находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибку; 

сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их по предложенным критериям. 

в) совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

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

предложенного педагогическим работником формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Предметные результаты: 

а) 1 класс: 
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различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

вычленять звуки из слова; 

различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в слове согласный 

звук [й'] и гласный звук [и]); 

различать ударные и безударные гласные звуки; 

различать согласные звуки: мягкие и твердые, звонкие и глухие (вне 

слова и в слове); 

различать понятия "звук" и "буква"; 

определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые 

случаи: слова без стечения согласных); определять в слове ударный слог; 

обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ё, ю, я и 

буквой ь в конце слова; 

правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание 

последовательности букв русского алфавита для упорядочения небольшого 

списка слов; 

писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные 

буквы, соединения букв, слова; 

применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в 

предложении; знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; прописная буква в начале предложения и в именах 

собственных (имена, фамилии, клички животных); перенос слов по слогам 

(простые случаи: слова из слогов типа "согласный + гласный"); гласные после 

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

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

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

тексты объемом не более 25 слов; 

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

5 слов, тексты объемом не более 20 слов, правописание которых не расходится с 

произношением; 

находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

понимать прослушанный текст; 

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

целиком, соблюдением интонации и пауз в соответствии со знаками препинания в 

конце предложения; 

составлять предложение из набора форм слов; 
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устно составлять текст из 3 - 5 предложений по сюжетным картинкам и 

наблюдениям; 

использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

б) 2 класс: 

осознавать язык как основное средство общения; 

характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: 

согласный парный - непарный по твердости - мягкости; согласный парный - 

непарный по звонкости - глухости; 

определять количество слогов в слове (в том числе при стечении согласных); 

делить слово на слоги; 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учетом 

функций букв е, ё, ю, я; 

обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в середине 

слова; 

находить однокоренные слова; 

выделять в слове корень (простые случаи); 

выделять в слове окончание; 

выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их значения 

и уточнять значение по учебным словарям; случаи употребления синонимов и 

антонимов (без называния терминов); 

распознавать слова, отвечающие на вопросы "кто?", "что?"; 

распознавать слова, отвечающие на вопросы "что делать?", "что сделать?"; 

распознавать слова, отвечающие на вопросы "какой?", "какая?", "какое?", 

"какие?"; 

определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

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

применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания чк, чн, чт; 

щн, нч; проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие 

согласные в корне слова; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); прописная буква в именах, отчествах, 

фамилиях людей, кличках животных, географических названиях; раздельное 

написание предлогов с именами существительными, разделительный мягкий 

знак; 

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

тексты объемом не более 50 слов; 
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писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, 

тексты объемом не более 45 слов с учетом изученных правил правописания; 

находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника; 

строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2 - 4 предложения 

на определенную тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, 

правильной интонации; 

формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и 

письменно (1 - 2 предложения); 

составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по 

вопросам; 

определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 

составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

коллективно писать подробное изложение повествовательного текста объемом 30 

- 45 слов с опорой на вопросы; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; 

использовать изученные понятия. 

в) 3 класс: 

объяснять значение русского языка как государственного языка 

Российской Федерации; 

характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по 

заданным параметрам; 

производить звукобуквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без 

транскрибирования); 

определять функцию разделительных мягкого и твердого знаков в словах; 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учетом 

функций букв е, ё, ю, я, в словах с разделительными ь, ъ, в словах с 

непроизносимыми согласными; 

различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; различать 

однокоренные слова и слова с омонимичными корнями (без называния термина); 

различать однокоренные слова и синонимы; 

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс; 

выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и 

антонимы к словам разных частей речи; 
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распознавать слова, употребленные в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

определять значение слова в тексте; 

распознавать имена существительные; определять грамматические признаки 

имен существительных: род, число, падеж; склонять в единственном числе имена 

существительные с ударными окончаниями; 

распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имен 

прилагательных: род, число, падеж; 

изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам (в единственном 

числе) в соответствии с падежом, числом и родом имен существительных; 

распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы "что 

делать?" и "что сделать?"; определять грамматические признаки 

глаголов: форму времени, число, род (в прошедшем времени); изменять 

глагол по временам (простые случаи), в прошедшем времени - по родам; 

распознавать личные местоимения (в начальной форме); 

использовать личные местоимения для устранения неоправданных 

повторов в тексте; 

различать предлоги и приставки; 

определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 

находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

распознавать распространенные и нераспространенные предложения; 

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

применять изученные правила правописания, в том числе непроверяемые гласные 

и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

непроизносимые согласные в корне слова; разделительный твердый знак; мягкий 

знак после шипящих на конце имен существительных; не с глаголами; раздельное 

написание предлогов со словами; 

правильно списывать слова, предложения, тексты объемом не более 70 слов; 

писать под диктовку тексты объемом не более 65 слов с учетом изученных правил 

правописания; 

находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 
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формулировать простые выводы на основе прочитанной (услышанной) 

информации устно (1 - 2 предложения); 

строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3 - 5 

предложений на определенную тему, по наблюдениям) с соблюдением 

орфоэпических норм, правильной интонации; создавать небольшие устные и 

письменные тексты (2 - 4 предложения), содержащие приглашение, просьбу, 

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

определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, 

синонимов, союзов и, а, но); 

определять ключевые слова в тексте; 

определять тему текста и основную мысль текста; 

выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов или 

предложений их смысловое содержание; 

составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст; 

писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно 

составленному плану; 

объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные 

понятия; 

уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

г) 4 класс: 

осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, 

осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

объяснять роль языка как основного средства общения; 

объяснять роль русского языка как государственного языка Российской Федерации 

и языка межнационального общения; 

осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей 

культуры человека; 

проводить звукобуквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом); 

подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам 

антонимы; 

выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение 

слова по контексту; 

проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; 

составлять схему состава слова; соотносить состав слова с представленной 

схемой; 
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устанавливать принадлежность слова к определенной части речи (в объеме 

изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков; 

определять грамматические признаки имен существительных: 

склонение, род, число, падеж; проводить разбор имени 

существительного как части речи по заданному плану; 

определять грамматические признаки имен прилагательных: род (в 

единственном числе), число, падеж; проводить разбор имени 

прилагательного как части речи по заданному плану; 

устанавливать (находить) неопределенную форму глагола; определять 

грамматические признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в 

настоящем и будущем времени), число, род (в прошедшем времени в 

единственном числе); изменять глаголы в настоящем и будущем времени 

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

по заданному плану; 

определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: 

лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); использовать 

личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте по 

заданному плану; 

различать предложение, словосочетание и слово; 

классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 

различать распространенные и нераспространенные предложения; 

распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с 

однородными членами; использовать предложения с однородными членами в 

речи; 

разграничивать простые распространенные и сложные предложения, состоящие 

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

предложения без называния терминов); составлять простые распространенные и 

сложные предложения, состоящие из двух простых (сложносочиненные с 

союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения без называния терминов); 

производить синтаксический разбор простого предложения; 

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

применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые 

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

безударные падежные окончания имен существительных (кроме 
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существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, а также кроме собственных имен 

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

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

лица единственного числа; наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -

ться и -тся; безударные личные окончания глаголов; знаки препинания в 

предложениях с однородными членами, соединенными союзами и, а, но и без 

союзов; 

правильно списывать тексты объемом не более 85 слов; 

писать под диктовку тексты объемом не более 80 слов с учетом 

изученных правил правописания; 

находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на 

изученные правила, описки; 

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

выбирать адекватные языковые средства в ситуации общения; 

строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4 - 6 

предложений), соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы 

речевого взаимодействия; 

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

конкретной ситуации письменного общения (письма, поздравительные 

открытки, объявления); 

определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст 

с опорой на тему или основную мысль; 

корректировать порядок предложений и частей текста; 

коллективно составлять план к заданным текстам; 

осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 

осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, поиск информации; 

формулировать устно и письменно простые выводы на основе прочитанной 

(услышанной) информации; интерпретировать и обобщать содержащуюся в 

тексте информацию; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; 

использовать изученные понятия; 

уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том числе из числа 

верифицированных электронных ресурсов, включенных в федеральный 

перечень. 
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Особенности оценивания: 

1. Учет ошибок в диктанте: 

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

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

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

две ошибки (например, обучающийся написал букву "т" вместо "д" в слове 

"лошадка" и букву "с" вместо "з" в слове "повозка"). 

Специфические дисграфические ошибки оцениваются следующим образом: три 

однотипные ошибки (акустические, фонологические, моторные, ошибки 

языкового анализа и другие) расцениваются как одна. 

2. Ошибкой считается: 

нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на 

пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв в словах; 

неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых 

очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с 

программой; отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если 

следующее предложение написано с большой буквы. 

3. При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность 

ее выполнения. Исправления, которые сделал обучающийся, не влияют на 

оценку (за исключением такого вида работ, как контрольное списывание). 

Учитывается только последнее написание. Оформление работы так же не 

должно влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий работу может быть 

недостаточно объективным. При оценивании работы педагогический работник 

принимает во внимание каллиграфический навык. При оценивании работы 

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

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

контрольных работ. 

Объем текстов изложений должен быть на 15 - 20 слов больше объема диктантов. 

Примерный объем текстов для изложений: 

 

 Количество слов на начало года Количество слов на конец 

года 

3 класс 45 - 55                                                                 65 - 70 

4 класс 70 - 75                                                                      85 - 100 
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На изложение отводится не менее одного часа. 

В качестве контрольного проводится одно изложение в конце года. 

 

Обучение грамоте. 

Программа по учебному предмету "Обучение грамоте" (предметная область 

"Русский язык и литературное чтение") включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы 

учебного предмета, тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися 

с ТНР; место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания, к определению планируемых результатов и к структуре 

тематического планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения на этапе обучения грамоте. 

Содержание обучения завершается перечнем УУД - познавательных, 

коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать 

средствами учебного предмета "Обучение грамоте" с учетом возрастных 

особенностей обучающихся младшего школьного возраста и специфики 

проявления речевого недоразвития. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты 

за период обучения, а также предметные достижения обучающихся с ТНР. 

В тематическом планировании описывается тематическое содержание по всем 

разделам, выделенным в содержании обучения, раскрывается характеристика 

деятельности, методы и формы организации обучения, которые целесообразно 

использовать при изучении того или иного раздела. Также в тематическом 

планировании представлены способы организации дифференцированного 

обучения. 

Пояснительная записка. 

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

речевой деятельности. Овладение чтением и письмом характеризует более 
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высокий уровень речевого развития. Вместе с тем овладение навыком чтения 

и письма требует достаточно высокого уровня сформированности устной 

речи, языковых обобщений (фонематических, лексических, морфологических, 

синтаксических). 

В процессе овладения чтением и письмом обучающийся переходит от 

практического владения устной речью к осознанию языковых процессов. 

Ведущим методом обучения грамоте обучающихся с ТНР является звуковой 

аналитико-синтетический метод. 

Процесс обучения грамоте обучающихся с ТНР подразделяется на два 

периода: подготовительный или добукварный; букварный. 

В подготовительный период формируются необходимые речевые и неречевые 

предпосылки обучения грамоте. Для успешного овладения чтением и письмом 

обучающиеся должны анализировать предложения на слова, осуществлять 

слоговой и фонематический анализ, дифференцировать звуки на слух и в 

произношении, иметь достаточный словарный запас, владеть грамматическим 

строем речи, уметь отвечать на вопросы о прочитанном педагогическим 

работником тексте, составлять простые предложения. Овладению буквенными 

обозначениями предшествует работа по развитию двигательных умений 

(развитие тонкой ручной моторики) и анализу зрительно-пространственных 

отношений, обеспечивающих подготовку кинестетического и зрительного 

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

ориентироваться на странице тетради, классной доске, а также формирование 

графомоторных навыков, необходимых для дальнейшего воспроизведения 

букв. 

В букварный период ведется работа по обучению первоначальным навыкам 

чтения и письма. 

Последовательность изучения звуков и букв обучающимися с ТНР 

определяется следующим образом - от правильно произносимых звуков (и 

соответствующих им букв) к наиболее трудным по артикуляции, далее к 

мягким согласным, звонким согласным, аффрикатам. Каждый звук изучается 

сначала на уроках произношения в словах и фразах различной сложности, 
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дифференцируется от других звуков, затем на уроках обучения грамоте 

изучается соответствующая буква. 

В процессе работы большая роль отводится звуко-слоговому и звуко-

буквенному анализу слов, который дает возможность наблюдать способы 

обозначения мягкости согласных звуков на письме, замечать несоответствие 

между произношением и написанием, то есть заниматься орфографической 

пропедевтикой, развивать орфографическую зоркость. 

В ходе обучения чтению и письму проводится анализ печатного и 

письменного образа буквы, анализ графических знаков, из которых состоит 

буква; сопоставление с другими буквами, содержащими сходные элементы, 

упражнения в написании элементов букв, букв и соединений, слов и 

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

При обучении грамоте необходимо привлечь внимание обучающихся к речи, 

ее звуковой стороне, научить выделять из речевого потока отдельные слова, 

познакомить с основной функцией слова - обозначением предмета, действия, 

признака предмета. Обучающиеся учатся определять общие, повторяющиеся 

слова в предложениях, дополнять предложение словом, определять место того 

или иного слова в предложении. 

Лишь после закрепления представлений о слове как значимой единице речи 

рекомендуется переходить к анализу звуко-слогового состава слова. 

В процессе развития слогового анализа выделяются 3 этапа: 

определение слогового состава слова с опорой на вспомогательные приемы 

(отхлопывание, отстукивание); 

определение слогового состава слова с опорой на гласные звуки; 

определение количества слогов во внутренней речи (например, по заданию 

подобрать слова с двумя слогами). 

Работа по анализу звуковой структуры слова проводится с учетом 

онтогенетической последовательности появления различных форм звукового 

анализа в процессе речевого развития и содержит: 

узнавание звука на фоне слова; 
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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, далее формируется умение выделять первый согласный (не взрывной) 

из односложных слов (например, звук м в словах мак, мох, мал). 

В дальнейшем обучающиеся учатся выделять глухой взрывной звук в конце 

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

Определение последовательности, количества и места звука в слове. Эта 

форма фонематического анализа является наиболее сложной и формируется у 

обучающихся с ТНР длительное время. Вместе с тем определение 

последовательности, количества и места звуков в слове представляет собой 

важную предпосылку для успешного овладения чтением и письмом. 

Развитие этой формы фонематического анализа рекомендуется проводить в 

букварный период в два этапа: развитие фонематического анализа простых 

односложных слов (без стечений согласных); развитие фонематического 
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анализа двух-, трехсложных слов. 

Развитие фонематического анализа односложных слов необходимо проводить 

с учетом поэтапного формирования умственных действий: 

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 звуко-слоговой структуры двух-, трехсложных слов 

обучающиеся знакомятся с понятием слог, со слоговым составом слова, 

анализируют звуковую структуру более сложных слов, усваивают 

слогообразующую роль гласных. 

Фонематический анализ двух-, трехсложных слов проводится 

параллельно по следам слогового анализа. 

Предусматривается постепенное усложнение речевого материала, 

предлагаемого обучающимся для звукового анализа: односложные слова без 

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

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

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

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

стечением согласных в начале слова (крыша). 
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Общее количество часов на обучение грамоте составляет 205 часов (в 1 

(дополнительном) классе - 165 часов, в 1 классе - 40 часов). 

Содержание программы. 

Программу учебного предмета "Обучение грамоте" составляют 

следующие разделы: 

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

его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

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

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 

показатель твердости - мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

3. Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу 

обучающегося. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

4. Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 
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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 приемов и последовательности 

правильного списывания текста. Проверка написанного при помощи сличения 

с текстом-образцом и послогового чтения написанных слов. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в 

начале предложения, точка в конце). Выработка навыка писать большую букву 

в именах людей и кличках животных. 

На начальном этапе обучения грамоте урок может быть смешанным 

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

возможность проводить отдельно уроки чтения и уроки письма. 

5. Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, 

материала для анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование 

предложения в соответствии с заданной интонацией. 

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

раздельное написание слов; 

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

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах 

собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

7. Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном 

чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 
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повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений. 

 Планируемые результаты освоения программы учебного предмета "Обучение 

грамоте" на уровне начального общего образования. 

Предметные результаты освоения программы учебного предмета "Обучение 

грамоте": 

развитие функций фонематической системы; 

развитие базовых высших психических функций, обеспечивающих 

процессы чтения и письма; 

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

умение анализировать структуру простого предложения и слова; 

знание русского алфавита; 

умение различать зрительные образы букв; 

усвоение гигиенических требований при письме; 

умение графически правильно воспроизводить зрительные образы букв и слов, 

простые 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. 

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета 
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"Обучение грамоте": 

1. Познавательные УУД: 

а) базовые логические действия: 

По заданному алгоритму сравнивать звуки в соответствии с учебной 

задачей; 

сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с учебной 

задачей; 

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

б) базовые исследовательские действия: 

проводить изменения звуко-буквенной модели по предложенному 

педагогическим работником правилу, подбирать слова к модели; 

формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава слова; 

использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов. 

в) работа с информацией: 

выбирать источник получения информации: уточнять написание слова по 

орфографическому словарику учебника; место ударения в слове по перечню 

слов, отрабатываемых в учебнике. 

2. Коммуникативные УУД: 

общение: 

воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде на доступном уровне с учетом 

структуры и степени выраженности речевого дефекта; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе 

общения нормы речевого этикета; соблюдать правила ведения диалога; 

воспринимать разные точки зрения; 

в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу; 
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на доступном уровне с учетом структуры и тяжести выраженности речевого 

дефекта строить устное речевое высказывание об обозначении звуков 

буквами; о звуковом и буквенном составе слова по заданному алгоритму, по 

вопросам педагогического работника. 

3. Регулятивные УУД: 

а) самоорганизация: 

выстраивать последовательность учебных операций при проведении звуко-

буквенного анализа слова по заданному алгоритму, в том числе с опорой на 

материализованные опоры; 

выстраивать последовательность учебных операций при списывании; 

удерживать учебную задачу при проведении звуко-буквенного анализа, при 

обозначении звуков буквами, при списывании текста, при письме под 

диктовку; 

б) самоконтроль: 

находить указанную ошибку, допущенную при проведении звуко-буквенного 

анализа, при письме под диктовку или списывании слов, предложений; 

оценивать правильность написания букв, соединений букв, слов, 

предложений. 

в) совместная деятельность: 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план действий 

по ее достижению, распределять роли, договариваться, учитывать интересы и 

мнения участников совместной работы; 

ответственно выполнять свою часть работы. 

 

Литературное чтение. 

Пояснительная записка. 

"Литературное чтение" является важнейшим учебным предметом предметной 
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области "Русский язык и литературное чтение" и служит для реализации 

образовательных, воспитательных, развивающих и коррекционных задач. На 

уроках литературного чтения формируется функциональная грамотность, 

которая является основой эффективности обучения по другим учебным 

предметам начальной школы. Кроме этого, литература является одним из 

самых мощных средств приобщения обучающихся к общечеловеческим 

ценностям, формирования их мировоззрения, духовно-нравственного, 

эстетического воспитания. В чтении содержится коррекционно-развивающий 

потенциал, позволяющий использовать его в целях преодоления нарушений 

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

воображения, развития коммуникативно-речевых умений обучающихся с 

ТНР. 

Содержание программы по литературному чтению тесно связано с 

содержанием учебных предметов "Окружающий мир", "Русский язык", 

коррекционного курса "Развитие речи". 

Приоритетной целью обучения литературному чтению является 

формирование читательской компетенции обучающихся с ТНР, 

определяющейся владением техникой чтения, пониманием прочитанного и 

прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельного 

выбора, сформированного духовной потребностью в книге и чтении. 

Основными задачами уроков литературного чтения являются: 

обучение сознательному, правильному, беглому, выразительному чтению, 

чтению вслух и про себя; 

освоение общекультурных навыков чтения, формирование умений понимать 

содержание художественного произведения, работать с текстом; 

овладение коммуникативной культурой, обогащение и активизация речи 

обучающихся, формирование умения выражать свои мысли; 

расширение и углубление знаний обучающихся об окружающем мире; 

формирование нравственного сознания и эстетического вкуса, понимания 

духовной сущности произведений; 

формирование у обучающихся интереса к книгам, к самостоятельному 
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чтению; 

коррекция нарушений устной и письменной речи (обогащение словарного 

запаса, уточнение значений слов, преодоление аграмматизма, расширение 

речевой практики обучающихся, развитие их познавательной деятельности, 

мыслительных операций, интеллектуальных, организационных умений). 

Программа по литературному чтению для каждого класса состоит из 

следующих разделов: "Виды речевой деятельности", "Виды читательской 

деятельности", "Круг детского чтения", "Литературоведческая пропедевтика", 

"Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений)". С учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР в программу по литературному чтению включается 

раздел "Коммуникативное и речевое развитие". 

Виды речевой и читательской деятельности: 

1. Чтение: постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии 

с индивидуальным темпом чтения). Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

различных текстов, передача их с помощью интонирования. Осознание 

смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и жанру 

произведений). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

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

источник необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. 

Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 

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

на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

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

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, 

словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 
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доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

3. Работа с текстом художественного произведения: понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью педагогического работника). Осознание того, что фольклор 

есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали. Осознание понятия "Родина", представления о проявлении любви к 

Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть 

тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической 

для данного произведения лексики (по вопросам педагогического работника), 

рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью 

педагогического работника) причины поступка персонажа. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского 

отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, 

выраженные через поступки и речь. 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного 

текстов (передача информации). Знакомство с простейшими приемами 

анализа различных видов текста: установление причинно-следственных 

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

Определение микротем. Ключевые (опорные слова). Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой 

на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 
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пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, 

выделение ключевых (опорных) слов, озаглавливание, подробный пересказ 

эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и 

всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана 

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

самостоятельно сформулированного высказывания (тезиса). Самостоятельное 

определение темы, главной мысли, структуры текста. Умение работать с 

разными видами информации. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор 

слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе 

текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

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

речи. Особенности диалогического общения (понимать вопросы, отвечать на 

них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 

собеседника). Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного 

общения. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объема 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 учетом специфики учебного и художественного текста. 

Построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом 

особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, 
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отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на 

заданную тему. 

5. Круг детского чтения: произведения устного народного творчества 

разных народов России. Произведения классиков отечественной литературы 

XIX - XX вв., классиков детской литературы, произведения современной 

отечественной (с учетом многонационального характера России) и 

зарубежной литературы, доступные для восприятия обучающихся младшего 

школьного возраста. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая 

литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения 

о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, 

хороших и плохих поступках. 

6. Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение): 

практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью педагогического работника) средств выразительности: синонимов, 

антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения (портрет, речь, 

поступки); отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения 

разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, 

портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) - узнавание, 

различение, определение основного смысла. 
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Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 

особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная 

(авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, 

особенностях построения и выразительных средствах. 

7. Коммуникативное и речевое развитие: данный раздел ориентирован на 

решение коррекционно-развивающих задач в области преодоления 

первичного речевого нарушения и содержит значительный потенциал для 

работы по преодолению фонетического, лексико-грамматического дефицита, 

для формирования речевых умений, связанных с аудированием (слушанием) и 

говорением. Особое место в этом отношении принадлежит работе с текстом. 

Слушание, пересказ, инсценирование литературного произведения, чтение по 

ролям, ответы на вопросы по содержанию, самостоятельное формулирование 

вопросов по содержанию текста, высказывание собственной точки зрения по 

обсуждаемому произведению, передача впечатлений о прослушанном или 

прочитанном тексте способствуют развитию важных для коммуникативного 

развития обучающихся видов речевой деятельности. Перечисленные (и 

другие) виды работы способствуют отработке следующих групп 

коммуникативных умений: 

информационно-коммуникативных (умение вступать в общение, 

ориентироваться в партнерах и ситуациях общения, участие в коллективном 

обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 

выступления других обучающихся, дополнять ответы по ходу беседы, 

используя текст); 

регуляторно-коммуникативных (умение согласовывать действия, мнения, 

установки с потребностями партнеров по общению, применять 

индивидуальные способы при решении совместных коммуникативных задач, 

оценивать результаты совместного общения; 

аффективно-коммуникативных (умение делиться своими чувствами, 

настроением с партнерами по общению, проявлять эмпатию, оценивать 

эмоциональное поведение друг друга). 
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8. Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений): интерпретация текста литературного произведения в 

творческой деятельности обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, 

драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными 

способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий, 

соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного 

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

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Предметные результаты освоения программы учебного предмета 

"Литературное чтение": 

восприятие художественной литературы как вида искусства; 

умение работать с информацией; 

умение воспринимать на слух тексты в исполнении педагогического 

работника, обучающихся; 

овладение осознанным, правильным, плавным и выразительным чтением 

вслух; 

умение использовать разные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, 

выборочное) в соответствии с коммуникативной установкой; 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание текста; 

умение самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, 

фамилии автора, иллюстрациям, ключевым словам, самостоятельно находить 

ключевые слова в тексте художественного произведения; 

умение самостоятельно читать незнакомый текст, пользоваться словарями и 

справочниками для уточнения значения незнакомых слов; 

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

план; 

умение самостоятельно формулировать главную мысль текста; 
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умение находить в тексте материал для характеристики героя; 

умение самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты 

характера и поступки, речь, отношение автора к герою; собственное 

отношение к герою); 

владеть подробным и выборочным пересказом текста по плану; 

умение составлять устные и письменные описания; 

умение по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать 

словами) то, что представили; 

умение на доступном лексическом и грамматическом уровне высказывать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному, в том числе к 

художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему); 

умение относить произведения к жанрам стихотворения, рассказа, басни по 

определенным признакам; 

различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора; 

определять в художественном тексте сравнения, эпитеты, метафоры; 

соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

умение самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, 

формулирование вопросов по ходу чтения, самоконтроль, словарная работа); 

понимать и формулировать свое отношение к авторской манере изложения; 

умение выступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентации); 

умение самостоятельно выбирать интересующую литературу. 

Содержание обучения. 1 класс: 

1. Чтение. Восприятие и осознанное, правильное и плавное чтение по слогам, 

с соблюдением правильного ударения. Правильное орфографическое чтение. 

Ориентация на знаки препинания в конце предложения с соблюдением 
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интонации. Выборочное чтение про себя знакомого текста. 

2. Работа с разными видами текста. Практическое освоение умения отличать 

текст от набора предложений. Формирование умения отвечать на вопросы, 

привлечение иллюстративно-изобразительных материалов. 

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

источник необходимых знаний. Книга учебная, художественная. Элементы 

книги: содержание или оглавление, титульный лист, иллюстрации. Типы книг: 

книга-произведение, книга-сборник. Алфавитный каталог. 

4. Работа с текстом художественного произведения. Называние героя 

произведения и его действий, отдельных характеристик внешности и 

характера. Понимание заголовка произведения, его соотношения с 

содержанием произведения, выраженным в виде иллюстраций (отбор 

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

Установление временной последовательности событий по серии картин, 

передача их содержания с помощью педагогического работника. Соотнесение 

иллюстрации и содержания текста. Понимание заголовка произведения, его 

соотношения с содержанием произведения и его идеей. 

5. Говорение (культура речевого общения). Формирование начальных 

представлений о роли интонации при выразительном чтении. Выразительное 

чтение с опорой на знаки препинания в конце предложения. Заучивание 

небольших стихотворных произведений наизусть. 

6. Круг детского чтения. Адаптированные в лексико-грамматическом 

плане произведения разных жанров: жанры устного народного творчества 

(загадки, пословицы, потешки, небылицы), рассказ, стихотворение, сказка. 

Тематика текстов: о детях, о семье, о родной природе, времена года, человек и 

природа, Родина, природа родного края, о животных, их взаимоотношениях с 

человеком и жизни в природной среде, о маме, чудесах и фантазии. 

7. Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 

Практическое усвоение общих представлений о жанре на примере 

произведений устного народного творчества, адаптированных авторских 

прозаических текстов). Практическое освоение различий между сказкой и 

рассказом. Особенности стихотворной речи, сравнение с прозаической: 

рифма, ритм (практическое ознакомление). Практические представления об 
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эмоциональном воздействии произведения, его нравственной ценности. 

Настроение, которое рождает поэтическое произведение. Отражение 

нравственной идеи в произведении: любовь к Родине, природе родного края. 

Осознание нравственно-этических понятий: чувство любви как привязанность 

одного человека к другому (матери к ребенку, детей к матери, близким), 

проявление любви и заботы о родных людях. Иллюстрация к произведению 

как отражение эмоционального отклика на произведение. Практическое 

усвоение понятия "тема произведения" (общее представление): о чем 

рассказывает. Главная мысль произведения (чему учит?). Практическое 

усвоение различий между волшебной и бытовой сказкой. Выделение в тексте 

фантастического компонента (чего не бывает). Введение в пассивный 

лексикон терминов: стихотворение, рассказ, загадка, считалка, пословица. 

8. Коммуникативное и речевое развитие. Формирование внимательно слушать 

читаемое произведение, вопросы по поводу прочитанного. 

9. Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление о 

том, что книга - источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, 

иллюстрации - элементы ориентировки в книге. 

10. Внеклассное чтение. Небольшие художественные произведения (1 - 2 

страницы текста), заглавия и иллюстрации которых точно соответствуют их 

содержанию. 

Метапредметные результаты: 

1. Познавательные УУД: 

осознанно, правильно и плавно читать по слогам, соблюдая правильное 

ударение; 

понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного 

произведения; 

различать и группировать произведения по жанрам (загадки, пословицы, 

сказки, стихотворение, рассказ), понимать значение соответствующих 

терминов, соотносить термин и жанр; 
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использовать простейшие текстовые умения при анализе текста с помощью 

педагогического работника: соотносить заголовок и содержание текста, 

определять и называть героев текста и их основных действия, отдельные 

характеристики. 

Работа с информацией: 

понимать, что текст произведения может быть представлен в иллюстрациях, 

различных видах зрительного искусства (мультфильм, иллюстрация); 

соотносить иллюстрацию с текстом произведения или отрывка произведения. 

2. Коммуникативные УУД: 

понимать связное высказывание, состоящее из знакомых слов и выражений; 

составлять краткое связное высказывание (индивидуально, с помощью 

педагогического работника или коллективно) по фактическому содержанию 

произведения или своими чувствами после его прочтения; 

объяснять своими словами на доступном лексико-грамматическом уровне 

значение изученных понятий либо называть их по объяснению 

педагогического работника; 

на доступном лексико-грамматическом уровне описывать свое настроение 

после слушания (чтения) стихотворений, сказок, рассказов. 

3. Регулятивные УУД: 

понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае 

необходимости обращаться за помощью к педагогическому работнику; 

проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой навык 

чтения; 

с небольшой помощью педагогического работника оценивать свои успехи 

и трудности в освоении читательской деятельности. 

Совместная деятельность: 

проявлять желание работать в парах, небольших группах; 
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проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение договариваться, 

ответственно выполнять свою часть работы; 

принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, 

составленных педагогическим работником или самостоятельно. 

Критерии оценивания. 

Основным критерием оценивания является динамика формирования навыка 

чтения и понимания прочитанного у обучающегося в течение года. Приоритет 

отдается уровню понимания прочитанного. Показатели скорости чтения 

являются ориентировочными. Оценки носят ориентировочный характер. У 

обучающихся с анартрией, тяжелой степенью дизартрии, заиканием, 

брадилалией скорость чтения не учитывается при оценке ответов. 

Высокий уровень сформированности навыка чтения - обучающийся читает 

орфографически правильно, не допускает нарушений звуко-слоговой 

структуры слова (допускает не более 1 - 2 ошибок), повторов частей и слов, 

отчетливо произносит звуки и слова (с учетом характера и тяжести 

выраженности речевого дефекта), использует послоговой способ чтения. 

Соблюдает ударение в знакомых словах, паузы и интонацию в конце 

предложения. Темп чтения знакомого текста соответствует 15 - 20 словам в 

минуту. Понимает простой в содержательном и языковом отношении 

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

соотносит эпизоды и ситуации с иллюстрациями, называет автора и заглавие 

литературного произведения. Твердо знает наизусть текст стихотворения, 

читает его выразительно. 

Основной (средний) уровень - обучающийся читает орфографически 

правильно, допускает не более 3 - 4 специфических ошибок в словах (замены, 

перестановки, добавления, пропуски звуков, слогов, слов, повторы слогов и 

слов. Использует послоговой способ чтения. Соблюдает ударение в знакомых 

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

единичные ошибки. Темп чтения знакомого текста соответствует 20 - 25 

словам в минуту. Понимает простой в содержательном и языковом отношении 

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

соотносит эпизоды и ситуации с иллюстрациями, составляет картинный план, 
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называет автора и заглавие литературного произведения. Допускает при 

чтении наизусть единичные ошибки, но легко исправляет их с помощью 

педагогического работника. Выполняет требования по внеклассному чтению 

для данного года обучения. 

Низкий уровень - обучающийся читает по слогам, отмечается тенденция 

к плавному послоговому чтению, допускает 5 - 10 ошибок (замены, 

перестановки, добавления, пропуски звуков, слогов, слов, повторы слов и 

слогов). Не всегда соблюдает паузы и интонацию в конце предложения, 

значительные паузы между словами. Темп чтения знакомого текста 

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

языковом отношении небольшой по объему текст, отвечает на вопросы по его 

содержанию, испытывает трудности при соотнесении эпизодов и ситуаций 

текста с иллюстрациями (справляется с помощью педагогического работника), 

называет заглавие литературного произведения. При чтении наизусть 

отмечается нетвердое усвоение текста. 

Крайне низкий уровень - обучающийся демонстрирует навыки уровнем ниже, 

чем это предусмотрено АОП НОО. 

Содержание обучения. 2 класс: 

1. Чтение. Плавное послоговое орфографическое чтение. Плавное послоговое 

чтение с переходом на синтетический способ чтения коротких слов, 

состоящих из 3 - 4 букв. Чтение про себя знакомого текста (выборочное). 

Чтение про себя незнакомых текстов (со второй половины 3 класса). 

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

источник необходимых знаний. Книга учебная, художественная. Элементы 

книги: содержание или оглавление, титульный лист, иллюстрации. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. Типы 

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

периодическая печать, справочные издания (словари). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка. Алфавитный каталог. 

Использование словарей и справочной литературы с помощью 

педагогического работника. 

3. Работа с текстом художественного произведения. Сопоставление 

жизненных наблюдений с текстом произведения. Выделение из текста имен 
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героев, узнавание их на иллюстрациях эпизодов, ситуаций прочитанного 

небольшого текста. Выбор ключевых (опорных) слов в небольших и простых 

в содержательном и языковом плане текстах. Последовательное перечисление 

картин или событий произведения (подготовка к составлению плана). 

Составление картинного плана к прочитанному произведению и пересказ в 

соответствии с ним. Подробный пересказ небольших по объему текстов. 

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

прочитанного. Выделение логического ударения в предложениях 

стихотворных текстов. Выразительное чтение, ориентация на знаки 

препинания. Чтение наизусть небольших по объему стихотворных 

произведений (объем определяется возможностями обучающихся класса). 

Монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на 

авторский текст, передача содержания прослушанного художественного 

текста. Совместное построение плана высказывания. Чтение по ролям заранее 

отработанного материала. 

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

времена года, жизнь животных. Труд людей. Проблемы экологии. Отношение 

человека к природе. Рассказы и стихотворения о жизни детей, о честных, 

смелых, внимательных людях, о настоящей дружбе, о семье. Произведения о 

женщинах - мамы, бабушки, сестры. Рассказы, стихотворения, сказки и 

загадки о животных. Произведения устного народного творчества: пословицы, 

поговорки, народные песни, потешки, прибаутки, считалки, небылицы, 

загадки, сказки. Русские народные сказки, сказки народов мира. Отношение 

человека к животным. Произведения о зиме, зимнем лесе, реке. Изображения 

картин пробуждающейся природы. Зимние забавы. Труд людей зимой. 

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

стихотворения, сказки и загадки о животных. Отношение человека к 

животным. Произведения о встрече Нового года. Юмористические рассказы и 

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

6. Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 

Закрепление умения отличать текст от набора предложений. Закрепление 

различения прозаического текста и поэтического. Закрепление умения 

отличать тексты различных жанров, на доступном лексико-грамматическом 
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уровне объяснять различия между жанрами. Ориентация в названии 

литературного произведения и фамилии автора. Осознание факта, что 

читаемое создано кем-то (народом, конкретным человеком). Введение в 

активный лексикон терминов: рифма, стихотворение, рассказ, загадка, 

считалка, пословица. 

7. Коммуникативное и речевое развитие. Особенности диалогического 

общения (понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать 

вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника). Понимание 

прочитанных слов с ориентацией на их лексическое и грамматическое 

значение (подбор соответствующей картинки, показ предмета, признака, 

действия, устного объяснения значения). Понимание прочитанных слов с 

ориентацией на их лексическое и грамматическое значение (подбор 

соответствующей картинки, показ предмета, признака, действия, устного 

объяснения значения). Понимание прочитанных предложений, в том числе и 

на основе учета флективных отношений (подбор соответствующей картинки). 

Понимание простых в содержательном и языковом отношении небольших по 

объему текстов. Включение в ситуацию обсуждения прочитанного и реакция 

на нее соответствующими действиями (ответы на вопросы, нахождение 

соответствующей иллюстрации, соответствующего эпизода). Оценка 

правильности выполненных действий, внесения коррективов. 

8. Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений). Интерпретация текста литературного произведения в 

творческой деятельности обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, 

драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными 

способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий, 

создание собственного текста на основе художественного произведения (текст 

по аналогии). 

9. Внеклассное чтение. 

Во втором классе на занятия внеклассного чтения отводится 15 - 20 минут 

еженедельно из часов, отведенных на литературное чтение. Круг детского 

чтения: небольшие художественные произведения (1 - 3 страницы текста, 

богато иллюстрированные). Заглавия и иллюстрации должны точно 

соответствовать их содержанию. Отбираются произведения о временах года, 
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животных, птицах и растениях, о детях, семье, человеческих 

взаимоотношениях, приключениях и волшебстве. Работа с детской книгой: 

привитие интереса к детским книгам; умения рассматривать иллюстрации; 

соблюдение правил гигиены и сохранности книг, формирование умения 

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

Знакомство с книжной выставкой и рекомендательным плакатом. Экскурсия в 

библиотеку. Возможно ведение читательских дневников (на доступном для 

обучающихся уровне - автор, название произведения, рисунок - иллюстрация). 

Метапредметные результаты: 

1. Познавательные УУД: 

плавное послоговое чтение доступных по восприятию и небольшие по 

объему прозаические и стихотворные произведения (без отметочного 

оценивания); с переходом на синтетический способ чтения коротких слов, 

состоящих из 3 - 4 букв; 

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

родной природе, о детях и для детей, о животных, о семье, о чудесах и 

превращениях), по жанрам (произведения устного народного творчества, 

сказка, рассказ, басня, стихотворение); 

характеризовать с помощью педагогического работника (кратко) 

особенности жанров (произведения устного народного творчества, 

литературная сказка, рассказ, басня, стихотворение); 

понимать прочитанные слова с ориентацией на их лексическое и 

грамматическое значение, прочитанных предложений, в том числе через 

подбор соответствующей картинки, понимать простые в содержательном и 

языковом отношении тексты; 

отвечать на вопросы по содержанию прочитанного небольшого текста, 

находить в них опорные слова; 

осваивать способы заучивания стихотворений. 

Работа с информацией: 
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соотносить иллюстрации с текстом произведения; 

соотносить автора и произведение. 

2. Коммуникативные УУД: 

внимательно слушать читаемое произведение; 

внимательно слушать вопросы партнера по общению по поводу прочитанного; 

вовремя включаться в ситуацию обсуждения прочитанного и реагировать на 

нее соответствующими действиями (ответы на вопросы, нахождение 

соответствующей иллюстрации, соответствующего эпизода); 

участвовать в диалоге: отвечать на вопросы по содержанию текста, подбирать 

наиболее подходящие слова для выражения мысли; 

оценивать ответы других обучающихся как правильные и неправильные. 

3. Регулятивные УУД: 

оценивать свое эмоциональное состояние, возникшее при прочтении 

(прослушивании) произведения; 

удерживать в памяти последовательность событий прослушанного 

(прочитанного) текста на основании коллективно подобранных или 

представленных в учебнике опорных сигналов; 

контролировать выполнение поставленной учебной задачи при чтении 

(прослушивании) произведения; 

проверять (по образцу) выполнение поставленной учебной задачи. 

Совместная деятельность: 

выбирать себе партнеров по совместной деятельности; 

принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, 

составленных педагогическим работником или самостоятельно; 

решать совместно задачи поискового и творческого характера; 

совместно с педагогическим работником оценивать результаты 
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выполнения общей работы. 

Критерии оценивания. 

Основным критерием оценивания является динамика формирования 

навыка чтения и понимания прочитанного у обучающегося в течение года. 

Приоритет отдается уровню понимания прочитанного. Показатели скорости 

чтения являются ориентировочными. У обучающихся с анартрией, тяжелой 

степенью дизартрии, заиканием, брадилалией скорость чтения не учитывается 

при оценке ответов. 

Содержание обучения. 3 класс: 

1. Чтение. Плавное послоговое орфографическое чтение с переходом на 

чтение целыми словами; чтение про себя (выборочное и сплошное). 

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

учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или 

оглавление, титульный лист, иллюстрации. Виды информации в книге: 

научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее 

справочно-иллюстративный материал). Типы книг (изданий): книга 

произведение, книга сборник, периодическая печать, справочные издания 

(словари, энциклопедии). Выбор книг на основе рекомендованного списка, 

открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

3. Работа с текстом художественного произведения. Определение 

последовательности событий (работа над составлением плана). Деление текста 

на части, озаглавливание их; составление простого тезисного и вопросного 

плана к прочитанному произведению и пересказ в соответствии с ним. Выбор 

ключевых (опорных) слов в небольших и простых в содержательном и 

языковом плане текстах. Поиск в тексте простых средств выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора). Использование простейших приемов 

анализа различных видов текстов: установление причинно-следственных 

связей, определение главной мысли произведения. Распознавание прямого и 

переносного значения слова, его многозначности в контексте прочитанного 
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текста. Пересказ текста с опорой на план. Осознанное восприятие (при чтении 

вслух и про себя, при прослушивании и с опорой на иллюстрации) содержания 

различных видов текстов (описание, повествование, рассуждение), выделение 

главной мысли и героев произведения, подтекста произведения. 

Формулирование, основываясь на тексте, простых выводов; понимание текста, 

с опорой не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, 

структуру, язык. 

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

содержанию прочитанного. Выразительное чтение, ориентация на знаки 

препинания. Использование средств выразительности при чтении вслух: 

интонация, темп, ритм, логические ударения. Выделение логического 

ударения в предложениях стихотворных текстов. Чтение наизусть небольших 

стихотворных текстов. 

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

животных осенью. Труд людей. Проблемы экологии. Отношение человека к 

природе. Сказки, стихи и рассказы о животных и птицах народов мира. 

Произведения о зиме, зимнем лесе, реке. Зимние забавы. Труд людей зимой. 

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

стихотворения, сказки и загадки о животных. Отношение человека к 

животным. Стихотворения, рассказы о России, ее природе, людях. Стихи и 

очерки о регионе, в которых проживают обучающиеся. Рассказы, 

стихотворения, сказки, пословицы и загадки о природе весной. Изображения 

картин пробуждающейся природы. Жизнь животных и птиц весной. Бережное 

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

летом. 

6. Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 

Накопление, обобщение и систематизация жанровых и тематических 

литературных впечатлений. Знакомство с жанром басни, его литературным 

своеобразием в языковом и смысловом плане. Осознание принадлежности 

литературного произведения к народному или авторскому творчеству. 

Распознавание особенностей фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы, 

поговорки). Ориентация в жанрах произведений. Введение в активный словарь 

литературоведческих терминов: персонаж, загадка, стихотворение, рассказ, 

считалка, небылица, скороговорка, пословица, поговорка, басня. 

Практическое знакомство с со средствами выразительности: рифма, 
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звукопись. Определение авторской позиции и своего отношения к герою и его 

поступкам. 

7. Коммуникативное и речевое развитие. Понимание прочитанных слов с 

ориентацией на их лексическое и грамматическое значение (подбор 

соответствующей картинки, показ предмета, признака, действия, устного 

объяснения значения). Понимание прочитанных слов с ориентацией на их 

лексическое и грамматическое значение (подбор соответствующей картинки, 

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

Понимание прочитанных предложений, в том числе и на основе учета 

флективных отношений (подбор соответствующей картинки). Понимание 

простых в содержательном и языковом отношении небольших по объему 

текстов. Включение в ситуацию обсуждения прочитанного и реакция на нее 

соответствующими действиями (ответы на вопросы, нахождение 

соответствующей иллюстрации, соответствующего эпизода). Работа над 

пониманием образных выражений, используемых в тексте. 

8. Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений). Соотношение жизненных наблюдений с читательскими 

интересами; оценка своих эмоциональных реакций и поступков. 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; 

устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий); создание собственного 

текста на основе художественного произведения (текст по аналогии) или на 

основе личного опыта. Развитие умения писать работы по итогам чтения - 

сочинения-миниатюры о героях произведений. 

9. Внеклассное чтение. 

Ориентировка в одной книге: определение содержания по названию 

(автор, заглавие) и иллюстрациям; ответы на вопросы о ком или о чем 

слушали, читали. Читательские навыки, связанные с работой над текстом: 

умение выделить законченную по смыслу часть (эпизод) текста и передать ее, 

воспользовавшись освоенным видом пересказа (с помощью педагогического 

работника). Ориентировка в группе книг: выбор книги по заданным 
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параметрам. Нравственная оценка ситуаций, поведения и поступков героев. 

Знание элементов книги: титульный лист, оглавление, предисловие, 

послесловие. Умение определять примерное содержание незнакомой книги по 

ее элементам (с помощью педагогического работника): прочитать за неделю 

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

концу второго полугодия); правильно назвать книгу или произведение по 

памяти и воспроизвести содержание прочитанного, опираясь на вопросы 

педагогического работника. Знакомство с картотекой обложек и простейшей 

каталожной карточкой; формирование умения пользоваться 

рекомендательным списком и тематической картотекой. Знакомство с 

доступными литературными играми и формирование интереса к занятиям 

литературными играми во внеурочное время. 

Метапредметные результаты: 

1. Познавательные УУД: 

читать доступные по восприятию и небольшие по объему прозаические и 

стихотворные произведения (без отметочного оценивания); 

различать сказочные и реалистические, народные и авторские произведения; 

самостоятельно формулировать вопросы к тексту по ходу чтения; 

выявлять общность одножанровых народных и авторских текстов; 

анализировать текст: определять связь заглавия с содержанием произведения; 

прогнозировать содержание текста по заглавию, иллюстрациям, опорным 

словам; делить текст на части, формулировать основную мысль текста; 

конструировать простой речевой план текста, восстанавливать нарушенную 

последовательность; 

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

произведения одного жанра, но разной тематики. 

Работа с информацией: 

сравнивать информацию словесную (текст), графическую изобразительную 

(иллюстрация), звуковую (музыкальное произведение); 



-    

  

  

135  

  

подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения литературы и 

изобразительного искусства по тематике, настроению; 

определение того, что из содержания текста соответствует действительности, 

а что - нет; 

выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей. 

2. Коммуникативные УУД: 

читать текст выразительно с соблюдением соответствующей интонации, 

громкостью речи, темпом речи; 

формулировать вопросы по основным событиям текста; 

пересказывать текст (подробно); 

сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии. 

3. Регулятивные УУД: 

принимать цель чтения, удерживать ее в памяти, использовать в зависимости 

от учебной задачи вид чтения, контролировать реализацию поставленной 

задачи чтения; 

оценивать качество своего восприятия текста на слух; 

выполнять действия контроля и самоконтроля и оценки процесса и результата 

деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия. 

Совместная деятельность: 

участвовать в совместной деятельности: выполнять роли лидера, 

подчиненного, соблюдать равноправие и дружелюбие; 

в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, 

инсценировать несложные произведения фольклора и художественной 

литературы; выбирать роль, договариваться о манере ее исполнения в 

соответствии с общим замыслом; 
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осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении 

своей части работы, оценивать свой вклад в общее дело. 

 Критерии оценивания. 

При проверке знаний, умений и навыков по разделу "Чтение" 

учитываются степень понимания прочитанного, техника, выразительность, 

умение элементарно выразить отношение к прочитанному, умение работать с 

текстом. 

Работа с текстом предполагает: соотнесение содержания текста с 

иллюстрациями к нему, подбор к иллюстрациям описаний из текста, работа с 

деформированным текстом, пересказ. 

Содержание обучения. 4 класс: 

1. Чтение. Правильное орфоэпическое чтение целыми словами. 

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

как источник необходимых знаний. Книга учебная, художественная, 

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

аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-

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

сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания 

(справочники, словари, энциклопедии). Выбор книг на основе 

рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в 

библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

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

описание, характеристика, действия и их значение. Словесный портрет героя 

как его характеристика. Основные события сюжета, отношение к ним героев. 

Установление пространственно-временных и причинно-следственных связей 

между характеристиками и действиями героя. Понимание подтекста и 

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

ведется речь, к литературным персонажам, формулирование и выражение 

собственного отношения к тексту и его содержанию. Средства 

художественной выразительности в былине: устойчивые выражения, повторы, 

гипербола. Устаревшие слова, их место в былине и представление в 
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современной лексике. Анализ смыслового значения, подбор современных 

синонимов. Использование языкового своеобразия былин при пересказе. 

Составление самостоятельно или коллективно простого плана текста (план из 

вопросов, план из предложений текста). Иллюстрации в сказке: назначение, 

особенности. Прогнозирование содержания, читаемого на основе заголовка, 

прочитанной части текста. Герой сказки, его описание, характеристика, 

действия и их значение. Установление пространственно-временных и 

причинно-следственных связей между характеристиками и действиями героя. 

Понимание подтекста и основной идеи произведения. Выявление отношения 

автора к тому, о чем ведется речь, к литературным персонажам, 

формулирование и выражение собственного отношения к тексту и его 

содержанию. Средства художественной выразительности в сказке. Языковое 

своеобразие литературной сказки, сравнение с языковым оформлением 

народной сказки. Толкование с помощью педагогического работника 

непонятных слов и выражений через контекст, словообразовательный и 

морфемный анализ. Использование языкового своеобразия сказок при 

пересказе. Составление самостоятельно или коллективно простого плана 

текста (план из вопросов, план из предложений текста). Подробный, 

частичный, выборочный пересказ. Прогнозирование содержания, читаемого 

на основе заголовка, прочитанной части текста. Развитие умения работать с 

заглавием произведения, осмыслением его прямого и скрытого смысла, 

соотнесение заглавия с содержанием. Самостоятельное придумывание 

заглавий. 

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

Использование пауз (длинных, коротких) в зависимости от смысла, читаемого 

в знакомом (предварительно разобранном тексте). Варьирование темпа чтения 

в зависимости от смысла читаемого. Использование силы голоса для 

постановки логических ударений и передачи характера текста. Закрепление 

умения самостоятельно формулировать вопросы к тексту. Заучивание 

стихотворений наизусть. 

5. Круг детского чтения. Былина как эпическая песня о героическом 

событии. Малые жанры фольклора. Сказки (о животных, бытовые, 

волшебные). Авторские прозаические и стихотворные сказки. Басни. Наше 

Отечество, образ родной земли в творчестве писателей и поэтов. Страницы 
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истории России, великие люди и события: образы Александра Невского, 

Дмитрия Пожарского, Дмитрия Донского, Александра Суворова, Михаила 

Кутузова и других выдающихся защитников Отечества в литературе для детей. 

Отражение нравственной идеи: любовь к Родине. Героическое прошлое 

России, тема Великой Отечественной войны в произведениях литературы. 

Осознание понятия: поступок, подвиг. Народная и авторская песня. 

Литературные сказки А.С. Пушкина в стихах. Лирика, лирические 

произведения как описание в стихотворной форме чувств поэта, связанных с 

наблюдениями, описаниями природы. Произведения о взаимоотношениях 

человека и животных, защита и охрана природы. Тематика произведений о 

детях, их жизни, играх и занятиях, взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками. Стихотворные и прозаические юмористические произведения. 

6. Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). Значение 

устного народного творчества для появления художественной литературы. 

Собиратели фольклора (А.Н. Афанасьев, В.И. Даль). Народные былинно-

сказочные темы в творчестве художников. Отражение в произведениях 

фольклора нравственных ценностей, быта и культуры народов мира. 

Малые жанры фольклора (назначение, сравнение, классификация). Виды 

сказок: о животных, бытовые, волшебные. Сходство фольклорных 

произведений разных народов по тематике, художественным образам и форме 

("бродячие" сюжеты). Связь литературной сказки с фольклорной: народная 

речь - особенность авторской сказки. Представление о басне как лиро-

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

художественной выразительности в стихотворном произведении (сравнение, 

эпитет, олицетворение, метафора). Авторские приемы создания 

художественного образа в лирике. Репродукция картины как иллюстрация к 

лирическому произведению. Средства выразительности текста 

юмористического содержания: гипербола. Формирование представления об 

условности литературного творения, его отличия от реальности. 

7. Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений). Интерпретация текста литературного произведения в 

творческой деятельности обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, 

драматизация; устное словесное рисование, использование различных 

способов работы с деформированным текстом (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий); создание собственного 
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текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или 

на основе личного опыта. Планирование своих действий в соответствии с 

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

умения писать работы по итогам чтения - сочинения-миниатюры о сказочных 

героях. Этапы подготовки к сочинению: обдумывание и обсуждение темы, 

формулирование главной мысли сочинения, коллективное и индивидуальное 

составление плана. 

 Метапредметные результаты: 

1. Познавательные УУД: 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объему прозаические и 

стихотворные произведения (без отметочного оценивания); 

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

запоминания текста; 

анализировать текст: определять главную мысль, обосновывать 

принадлежность к жанру, определять тему и главную мысль, находить в тексте 

заданный эпизод, устанавливать взаимосвязь между событиями, эпизодами 

текста; 

характеризовать героя и давать оценку его поступкам; 

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

восстанавливать нарушенную последовательность; 

исследовать текст: находить средства художественной выразительности 

(сравнение, эпитет, олицетворение, метафора), описания в произведениях 

разных жанров. 

Работа с информацией: 

использовать справочную информацию для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей; 
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характеризовать произведение по его элементам (автор, заголовок, жанр, 

главные герои, основная мысль и идея текста); 

выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей. 

2. Коммуникативные УУД: 

соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать и задавать 

вопросы к учебным и художественным текстам; 

пересказывать текст в соответствии с учебной задачей; 

рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе и его 

произведениях; 

оценивать мнение авторов о героях и свое отношение к ним; 

сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного характера по 

наблюдениям, на заданную тему. 

3. Регулятивные УУД: 

понимать значение чтения для самообразования и саморазвития; 

самостоятельно организовывать читательскую деятельность во время досуга; 

определять цель выразительного исполнения и работы с текстом; 

оценивать выступление (свое и одноклассников) с точки зрения передачи 

настроения, особенностей произведения и героев; 

осуществлять контроль процесса и результата деятельности, устанавливать 

причины возникших ошибок и трудностей, проявлять способность предвидеть 

их в предстоящей работе. 

Совместная деятельность: 

участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании и 

драматизации (читать по ролям, разыгрывать сценки); соблюдать правила 

взаимодействия; 

ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной 

деятельности, оценивать свой вклад в общее дело. 
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Критерии оценивания. 

При проверке знаний, умений и навыков по разделу "Чтение" 

учитываются степень понимания прочитанного, техника, выразительность, 

умение элементарно выразить отношение к прочитанному, умение работать с 

текстом. 

Работа с текстом предполагает: соотнесение содержания текста с 

иллюстрациями к нему, подбор к иллюстрациям описаний из текста, работа с 

деформированным текстом, пересказ. 

 

Иностранный (английский) язык 

Программа по иностранному (английскому) языку на уровне начального 

общего образования составлена на основе требований к результатам освоения 

программы начального общего образования ФГОС НОО, а также 

ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной 

рабочей программе воспитания.  

Программа по иностранному (английскому) языку раскрывает цели 

образования, развития и воспитания обучающихся средствами учебного 

предмета «Иностранный язык» на уровне начального общего образования, 

определяет обязательную (инвариантную) часть содержания изучаемого 

иностранного языка, за пределами которой остаётся возможность выбора 

учителем вариативной составляющей содержания образования по 

иностранному (английскому) языку.  

На уровне начального общего образования закладывается база для всего 

последующего иноязычного образования обучающихся, формируются основы 

функциональной грамотности, что придаёт особую ответственность данному 

этапу общего образования. Изучение иностранного языка в 

общеобразовательных организациях начинается со 2 класса. Обучающиеся 

данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к овладению 

языками, что позволяет им овладевать основами общения на новом для них 
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языке с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с обучающимися 

других возрастных групп.  

Построение программы по иностранному (английскому) языку имеет 

нелинейный характер и основано на концентрическом принципе. В каждом 

классе даются новые элементы содержания и новые требования. В процессе 

обучения освоенные на определённом этапе грамматические формы и 

конструкции повторяются и закрепляются на новом лексическом материале и 

расширяющемся тематическом содержании речи.  

Цели обучения иностранному (английскому) языку на уровне начального 

общего образования можно условно разделить на образовательные, 

развивающие, воспитывающие.  

Образовательные цели программы по иностранному (английскому) языку на 

уровне начального общего образования включают:  

• формирование элементарной иноязычной коммуникативной 

компетенции, то есть способности и готовности общаться с 

носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме с учётом 

возрастных возможностей и потребностей обучающегося;  

• расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт 

овладения новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии 

c отобранными темами общения;  

• освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, 

о разных способах выражения мысли на родном и иностранном 

языках;  

• использование для решения учебных задач интеллектуальных 

операций (сравнение, анализ, обобщение);  

• формирование умений работать с информацией, представленной в 

текстах разного типа (описание, повествование, рассуждение), 

пользоваться при необходимости словарями по иностранному языку.  

Развивающие цели программы по иностранному (английскому) языку на 

уровне начального общего образования включают:  

• осознание обучающимися роли языков как средства межличностного и 

межкультурного взаимодействия в условиях поликультурного, 
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многоязычного мира и инструмента познания мира и культуры других 

народов;  

• становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего 

речевого развития;  

• развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям 

общения при получении и передаче информации в условиях дефицита 

языковых средств;  

• формирование регулятивных действий: планирование 

последовательных шагов для решения учебной задачи; контроль 

процесса и результата своей деятельности; установление причины 

возникшей трудности и (или) ошибки, корректировка деятельности;  

• становление способности к оценке своих достижений в изучении 

иностранного языка, мотивация совершенствовать свои 

коммуникативные умения на иностранном языке.  

Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и 

народов позволяет заложить основу для формирования гражданской 

идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою 

страну, помочь лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность и проявлять интерес к языкам и культурам других народов, 

осознать наличие и значение общечеловеческих и базовых национальных 

ценностей. Изучение иностранного (английского) языка обеспечивает:  

• понимание необходимости овладения иностранным языком как 

средством общения в условиях взаимодействия разных стран и 

народов;  

• формирование предпосылок социокультурной/межкультурной 

компетенции, позволяющей приобщаться к культуре, традициям, 

реалиям стран/страны изучаемого языка, готовности представлять 

свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения, 

соблюдая речевой этикет и адекватно используя имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения;  

• воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством 

знакомств с культурой стран изучаемого языка и более глубокого 

осознания особенностей культуры своего народа;  

• воспитание эмоционального и познавательного интереса к 

художественной культуре других народов;  



-  

144  

  

• формирование положительной мотивации и устойчивого 

учебнопознавательного интереса к предмету «Иностранный язык».  

На изучение иностранного (английского) языка на уровне начального общего 

образования отводится 204 часа: во 2 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 3 

классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 4 классе – 68 часов (2 часа в неделю).  
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ  

  

2 КЛАСС  

  

Тематическое содержание речи  

Мир моего «я». Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения. Моя 

любимая еда.  

Мир моих увлечений. Любимый цвет, игрушка. Любимые занятия. Мой 

питомец. Выходной день.  

Мир вокруг меня. Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село).  

Родная страна и страны изучаемого языка. Названия родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; их столиц. Произведения детского фольклора. 

Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и 

страны/стран изучаемого языка (Новый год, Рождество).  

  

Коммуникативные умения  

Говорение  

Коммуникативные умения диалогической речи.  

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и (или) иллюстрации 

с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого 

языка:  

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, 

знакомство с собеседником; поздравление с праздником; выражение 

благодарности за поздравление; извинение; диалога-расспроса: запрашивание 

интересующей информации;  

сообщение фактической информации, ответы на вопросы собеседника.  

Коммуникативные умения монологической речи.  

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и (или) иллюстрации устных 

монологических высказываний: описание предмета, реального человека или 

литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге.  

Аудирование  
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Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное (при непосредственном 

общении).  

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации (при опосредованном общении).  

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

определение основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на 

слух тексте с опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки.  

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

выделение из воспринимаемого на слух текста и понимание информации 

фактического характера (например, имя, возраст, любимое занятие, цвет) с 

опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки.  

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка.  

Смысловое чтение  

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; 

понимание прочитанного.  

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка.  

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации.  

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой на 

иллюстрации и с использованием языковой догадки.  

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение 

в прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического 

характера с опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки.  

Тексты для чтения про себя: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение 

личного характера.  
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Письмо  

Овладение техникой письма (полупечатное написание букв, буквосочетаний, 

слов).  

Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание из 

текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в слово 

или слов в предложение, дописывание предложений в соответствии с 

решаемой учебной задачей.  

Заполнение простых формуляров с указанием личной информации (имя, 

фамилия, возраст, страна проживания) в соответствии с нормами, принятыми 

в стране/странах изучаемого языка.  

Написание с опорой на образец коротких поздравлений с праздниками (с днём 

рождения, Новым годом).  

  

Языковые знания и навыки  

Фонетическая сторона речи  

Буквы английского алфавита. Корректное называние букв английского 

алфавита.  

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных 

перед гласными. Связующее «r» (there is/there).  

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и 

фраз/предложений (повествовательного, побудительного и вопросительного: 

общий и специальный вопросы) с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей.  

Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах; 

согласных; основных звукобуквенных сочетаний. Вычленение из слова 

некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов.  

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения английского языка.  

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции.  

Графика, орфография и пунктуация  
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Графически корректное (полупечатное) написание букв английского алфавита 

в буквосочетаниях и словах. Правильное написание изученных слов.  

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование 

апострофа в изученных сокращённых формах глагола-связки, 

вспомогательного и модального глаголов (например, I’m, isn’t; don’t, doesn’t; 

can’t), существительных в притяжательном падеже (Ann’s).  

Лексическая сторона речи  

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 2 класса.  

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, 

film) с помощью языковой догадки.  

Грамматическая сторона речи  

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи: изученных морфологических форм и синтаксических 

конструкций английского языка.  

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопрос), 

побудительные в утвердительной форме).  

Нераспространённые и распространённые простые предложения.  

Предложения с начальным It (It’s a red ball.).  

Предложения с начальным There + to be в Present Simple Tense (There is a 

cat in the room. Is there a cat in the room? – Yes, there is./No, there isn’t. There are 

four pens on the table. Are there four pens on the table? – Yes, there are./No, there 

aren’t. How many pens are there on the table? – There are four pens.).  

Предложения с простым глагольным сказуемым (They live in the country.), 

составным именным сказуемым (The box is small.) и составным глагольным 

сказуемым (I like to play with my cat. She can play the piano.).  

Предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense (My father is 

a doctor. Is it a red ball? – Yes, it is./No, it isn’t.).  

Предложения с краткими глагольными формами (She can’t swim. I don’t like 

porridge.).  

Побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.).  
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Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) 

предложениях.  

Глагольная конструкция have got (I’ve got a cat. He’s/She’s got a cat. Have 

you got a cat? – Yes, I have./No, I haven’t. What have you got?).  

Модальный глагол can: для выражения умения (I can play tennis.) и отсутствия 

умения (I can’t play chess.); для получения разрешения (Can I go out?).  

Определённый, неопределённый и нулевой артикли c именами 

существительными (наиболее распространённые случаи).  

Существительные во множественном числе, образованные по правилу и 

исключения (a book – books; a man – men).  

Личные местоимения (I, you, he/she/it, we, they). Притяжательные 

местоимения (my, your, his/her/its, our, their). Указательные местоимения (this – 

these).  

Количественные числительные (1–12).  

Вопросительные слова (who, what, how, where, how many).  

Предлоги места (in, on, near, under).  

Союзы and и but (c однородными членами).  

  

Социокультурные знания и умения  

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка в 

некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, 

выражение благодарности, извинение, поздравление (с днём рождения, Новым 

годом, Рождеством).  

Знание небольших произведений детского фольклора страны/стран изучаемого 

языка (рифмовки, стихи, песенки); персонажей детских книг.  

Знание названий родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц.  

  

Компенсаторные умения  

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять 

значение незнакомого слова или новое значение знакомого слова по контексту).  
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Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, вопросов; иллюстраций.  

  

  

3 КЛАСС  

  

Тематическое содержание речи  

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. Мой день 

(распорядок дня).  

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые 

занятия. Любимая сказка. Выходной день. Каникулы.  

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя 

малая родина (город, село). Дикие и домашние животные. Погода. Времена 

года (месяцы).  

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны 

изучаемого языка. Их столицы, достопримечательности и интересные факты. 

Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. 

Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка.  

  

Коммуникативные умения  

Говорение  

Коммуникативные умения диалогической речи.  

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и (или) иллюстрации 

с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого 

языка:  

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, 

знакомство с собеседником; поздравление с праздником; выражение 

благодарности за поздравление; извинение;  

диалога – побуждения к действию: приглашение собеседника к совместной 

деятельности, вежливое согласие/не согласие на предложение собеседника; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации;  

сообщение фактической информации, ответы на вопросы собеседника.  

Коммуникативные умения монологической речи.  
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Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и (или) иллюстрации устных 

монологических высказываний: описание предмета, реального человека или 

литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге.  

Пересказ с опорой на ключевые слова, вопросы и (или) иллюстрации 

основного содержания прочитанного текста.  

Аудирование  

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное (при непосредственном 

общении).  

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации (при опосредованном общении).  

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

определение основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на 

слух тексте с опорой на иллюстрации и с использованием языковой, в том 

числе контекстуальной, догадки.  

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

выделение из воспринимаемого на слух тексте и понимание информации 

фактического характера с опорой на иллюстрации и с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки.  

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка.  

Смысловое чтение  

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; 

понимание прочитанного.  

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка.  

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации.  
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Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без 

опоры на иллюстрации и с использованием с использованием языковой, в том 

числе контекстуальной, догадки.  

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение 

в прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического 

характера с опорой и без опоры на иллюстрации, а также с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки.  

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного 

характера.  

Письмо  

Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, 

предложений; вставка пропущенного слова в предложение в соответствии с 

решаемой коммуникативной/учебной задачей.  

Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них 

изображено.  

Заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, 

фамилия, возраст, страна проживания, любимые занятия) в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка.  

Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками (с днём рождения, 

Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий.  

  

Языковые знания и навыки  

Фонетическая сторона речи  

Буквы английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв 

английского алфавита.  

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными. Связующее «r» (there is/there are).  

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений.  
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Различение на слух и адекватное, без ошибок произнесение слов с 

соблюдением правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей.  

Чтение гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, чтения 

гласных в третьем типе слога (гласная + r); согласных, основных 

звукобуквенных сочетаний, в частности сложных сочетаний букв (например, 

tion, ight) в односложных, двусложных и многосложных словах.  

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных 

слов.  

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием 

полной или частичной транскрипции.  

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции.  

Графика, орфография и пунктуация Правильное 

написание изученных слов.  

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного  и 

восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование 

знака апострофа в сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и 

модального глаголов, существительных в притяжательном падеже.  

Лексическая сторона речи  

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной  и 

письменной речи не менее 350 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания речи для 3 класса, включая 200 лексических единиц, усвоенных на 

первом году обучения.  

Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов, 

образованных с использованием основных способов словообразования: 

аффиксации (образование числительных с помощью суффиксов -teen, -ty, -th) 

и словосложения (sportsman).  

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, 

film) с помощью языковой догадки.  

Грамматическая сторона речи  
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Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи родственных слов с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и 

словосложения (football, snowman).  

Предложения с начальным There + to be в Past Simple Tense (There was 

an old house near the river).  

Побудительные предложения в отрицательной (Don’t talk, please.) форме.  

Правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный 

вопросы) предложениях.  

Конструкция I’d like to ... (I’d like to read this book.).  

Конструкции с глаголами на -ing: to like/enjoy doing smth (I like riding my 

bike.).  

Существительные в притяжательном падеже (Possessive Case; Ann’s 

dress, children’s toys, boys’ books).  

Слова, выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми 

существительными (much/many/a lot of).  

Личные местоимения в объектном (me, you, him/her/it, us, them) падеже. 

Указательные местоимения (this – these; that – those). Неопределённые 

местоимения (some/any) в повествовательных и вопросительных 

предложениях (Have you got any friends? – Yes, I’ve got some.).  

Наречия частотности (usually, often).  

Количественные числительные (13–100). Порядковые числительные (1– 

30).  

Вопросительные слова (when, whose, why).  

Предлоги места (next to, in front of, behind), направления (to), времени 

(at, in, on в выражениях at 5 o’clock, in the morning, on Monday).  

  

Социокультурные знания и умения  

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в 

некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, 

выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым 

годом, Рождеством.  
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Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), 

персонажей детских книг.  

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка 

(названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц, 

название родного города/села; цвета национальных флагов).  

  

Компенсаторные умения  

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки.  

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, вопросов; иллюстраций.  

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания 

основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации.  

  

  

4 КЛАСС  

  

Тематическое содержание речи  

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. 

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности).  

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые 

занятия. Занятия спортом. Любимая сказка/история/рассказ. Выходной день. 

Каникулы.  

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. 

Моя школа, любимые учебные предметы. Мои друзья, их внешность и черты 

характера. Моя малая родина (город, село). Путешествия. Дикие и домашние 

животные. Погода. Времена года (месяцы). Покупки.  

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны 

изучаемого языка. Их столицы, основные достопримечательности и 

интересные факты. Произведения детского фольклора. Литературные 



-  

156  

  

персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого 

языка.  

  

Коммуникативные умения  

Говорение  

Коммуникативные умения диалогической речи.  

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и (или) иллюстрации 

с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого 

языка:  

диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; завершение 

разговора (в том числе по телефону), прощание; знакомство с собеседником; 

поздравление с праздником, выражение благодарности за поздравление; 

выражение извинения; диалога – побуждения к действию: обращение к 

собеседнику с просьбой, вежливое согласие выполнить просьбу; приглашение 

собеседника к совместной деятельности, вежливое согласие/несогласие на 

предложение собеседника; диалога-расспроса: запрашивание интересующей 

информации;  

сообщение фактической информации, ответы на вопросы собеседника.  

Коммуникативные умения монологической речи.  

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и (или) иллюстрации устных 

монологических высказываний: описание предмета, внешности и одежды, 

черт характера реального человека или литературного персонажа; 

рассказ/сообщение (повествование) с опорой на ключевые слова, вопросы и 

(или) иллюстрации.  

Создание устных монологических высказываний в рамках тематического 

содержания речи по образцу (с выражением своего отношения к предмету 

речи).  

Пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на ключевые 

слова, вопросы, план и (или) иллюстрации.  

Краткое устное изложение результатов выполненного несложного проектного 

задания.  

Аудирование  

Коммуникативные умения аудирования.  
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Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное (при непосредственном 

общении).  

Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных 

текстов, построенных на изученном языковом материале, в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном 

общении).  

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему и главные факты/события в 

воспринимаемом на слух тексте с опорой и без опоры на иллюстрации и с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки.  

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение 

выделять запрашиваемую информацию фактического характера с опорой и без 

опоры на иллюстрации, а также с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки.  

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка, сообщение информационного 

характера.  

Смысловое чтение  

Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, понимание прочитанного.  

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка.  

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации.  

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без 

опоры на иллюстрации, с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки.  
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Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение 

в прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического 

характера с опорой и без опоры на иллюстрации, с использованием языковой, 

в том числе контекстуальной, догадки.  

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова, понимание основного содержания 

(тема, главная мысль, главные факты/события) текста с опорой и без опоры на 

иллюстрации и с использованием языковой догадки, в том числе 

контекстуальной.  

Прогнозирование содержания текста на основе заголовка  

Чтение не сплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной 

в них информации.  

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного 

характера, текст научно-популярного характера, стихотворение.  

Письмо  

Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка 

пропущенных букв в слово или слов в предложение в соответствии с решаемой 

коммуникативной/учебной задачей.  

Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации 

(имя, фамилия, возраст, местожительство (страна проживания, город), 

любимые занятия) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка.  

Написание с опорой на образец поздравления с праздниками (с днём рождения, 

Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий.  

Написание электронного сообщения личного характера с опорой на образец.  

  

Языковые знания и навыки  

Фонетическая сторона речи  

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных 

перед гласными. Связующее «r» (there is/there are).  

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений.  
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Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и 

фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

соблюдение правила отсутствия ударения на служебных словах; интонации 

перечисления.  

Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, 

гласных в третьем типе слога (гласная + r); согласных; основных 

звукобуквенных сочетаний, в частности сложных сочетаний букв (например, 

tion, ight) в односложных, двусложных и многосложных словах.  

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных 

слов.  

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием 

полной или частичной транскрипции, по аналогии.  

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции.  

Графика, орфография и пунктуация.  

Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков 

препинания: точки, вопросительного и восклицательного знака в конце 

предложения; запятой при обращении и перечислении; правильное 

использование знака апострофа в сокращённых формах глагола-связки, 

вспомогательного и модального глаголов, существительных в притяжательном 

падеже (Possessive Case).  

Лексическая сторона речи  

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

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

речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания речи для 4 класса, включая 350 лексических единиц, усвоенных в 

предыдущие два года обучения.  

Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных слов с 

использованием основных способов словообразования: аффиксации 

(образование существительных с помощью суффиксов -er/-or, -ist (worker, 

actor, artist) и конверсии (to play – a play).  
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Использование языковой догадки для распознавания интернациональных слов 

(pilot, film).  

Грамматическая сторона речи  

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических 

конструкций английского языка.  

Глаголы в Present/Past Simple Tense, Present Continuous Tense в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных 

(общий и специальный вопросы) предложениях. Модальные глаголы must и 

have to.  

Конструкция to be going to и Future Simple Tense для выражения 

будущего действия (I am going to have my birthday party on Saturday. Wait, I’ll 

help you.).  

Отрицательное местоимение no.  

Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и 

исключения: good – better – (the) best, bad – worse – (the) worst.  

Наречия времени.  

Обозначение даты и года. Обозначение времени (5 o’clock; 3 am, 2 pm).  

  

Социокультурные знания и умения  

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в 

некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, 

выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым 

годом, Рождеством, разговор по телефону).  

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), 

персонажей детских книг.  

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка на 

(названия стран и их столиц, название родного города/села; цвета 

национальных флагов; основные достопримечательности).  

  

Компенсаторные умения  
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Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять 

значение незнакомого слова или новое значение знакомого слова из контекста).  

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, вопросов; картинок, фотографий.  

Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка.  

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания 

основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ИНОСТРАННОМУ (АНГЛИЙСКОМУ) ЯЗЫКУ НА УРОВНЕ  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты освоения программы по иностранному (английскому) 

языку на уровне начального общего образования достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности.  

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне начального 

общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты:  

1) гражданско-патриотического воспитания:  

• становление ценностного отношения к своей Родине – России;  

• осознание  своей  этнокультурной  и  российской 

 гражданской идентичности;  

• сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края;  

• уважение к своему и другим народам;  

• первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах 

и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-

этических нормах поведения и правилах межличностных отношений.  
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2) духовно-нравственного воспитания:  

• признание индивидуальности каждого человека;  

• проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;  

• неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям.  

3) эстетического воспитания:  

• уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов;  

• стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности.  

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия:  
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соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной);  

бережное отношение к физическому и психическому здоровью.  

5) трудового воспитания:  

• осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки 

участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 

различным профессия.  

6) экологического воспитания:  

• бережное отношение к природе;  неприятие действий, приносящих ей 

вред.  

7) ценности научного познания:  

• первоначальные представления о научной картине мира;  

• познавательные  интересы,  активность,  инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании.  

  

  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

  

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне 

начального общего образования у обучающегося будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность.  

  

Познавательные универсальные учебные действия  

  

Базовые логические действия:  

• сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии;  

• объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;  
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• определять  существенный  признак  для  классификации, 

классифицировать предложенные объекты;  

• находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим 

работником алгоритма;  

• выявлять  недостаток  информации  для  решения  учебной  

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма;  

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, 

поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по 

опыту, делать выводы.  

Базовые исследовательские действия:  

• определять разрыв между реальным и желательным состоянием 

объекта (ситуации) на основе предложенных педагогическим 

работником вопросов;  

• с помощью педагогического работника формулировать цель, 

планировать изменения объекта, ситуации;  

• сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев);  

• проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между 

объектами (часть целое, причина следствие);  

• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов  проведенного  наблюдения  (опыта, 

 измерения, классификации, сравнения, исследования);  

• прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях.  

Работа с информацией:  

• выбирать источник получения информации;  

• согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде;  

• распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного педагогическим 

работником способа её проверки;  

• соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
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обучающихся) правила информационной безопасности при поиске 

информации в Интернете;  

• анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, 

информацию в соответствии с учебной задачей;  

• самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации.  

  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

  

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в  

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде;  

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии;  

• признавать возможность существования разных точек зрения;  

• корректно и аргументированно высказывать своё мнение;  

• строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;  

• создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование);  

• готовить небольшие публичные выступления;  

• подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления.  

  

Регулятивные универсальные учебные действия  

  

Самоорганизация:  

• планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата;  

• выстраивать последовательность выбранных действий.  

Совместная деятельность  

• формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные 

с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) 

ситуации на основе предложенного формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков;  
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• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы;  

• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

• ответственно выполнять свою часть работы;  

• оценивать свой вклад в общий результат;  

• выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы.  

  

  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

  

 Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) 

язык» предметной области «Иностранный язык» должны быть 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков в типичных 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражать 

сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на 

элементарном уровне в совокупности её составляющих – речевой, языковой,  
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социокультурной,  компенсаторной,  метапредметной  (учебнопознавательной).  

  

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты:  

Коммуникативные умения Говорение:  

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог- 

расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, используя вербальные 

и (или) зрительные опоры в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 3 реплик со стороны 

каждого собеседника); создавать устные связные монологические высказывания 

объёмом не менее 3 фраз в рамках изучаемой тематики с опорой на картинки, 

фотографии и (или) ключевые слова, вопросы.  

Аудирование:  

воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся; воспринимать 

на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом материале, 

с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации фактического характера, используя зрительные опоры и 

языковую догадку (время звучания текста/текстов для аудирования – до 40 секунд).  

Смысловое чтение:  

читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрируя понимание прочитанного; читать про себя и понимать учебные тексты, 

построенные на изученном языковом материале, с различной глубиной проникновения 

в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, 

используя зрительные опоры и языковую догадку (объём текста для чтения – до 80 

слов). Письмо:  

заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в  

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать с 

опорой на образец короткие поздравления с праздниками (с днём  

рождения, Новым годом).  

Языковые знания и навыки  

Фонетическая сторона речи:  
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знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности, 

фонетически корректно их озвучивать и графически корректно воспроизводить 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);  

применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных 

словах, вычленять некоторые звукобуквенные сочетания при анализе знакомых слов; 

озвучивать транскрипционные знаки, отличать их от букв; читать новые слова согласно 

основным правилам чтения; различать на слух и правильно произносить слова и 

фразы/предложения  

с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. Графика, орфография и 

пунктуация: правильно писать изученные слова; заполнять пропуски словами; 

дописывать предложения; правильно расставлять знаки препинания (точка, 

вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения) и использовать знак 

апострофа в сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального 

глаголов.  

Лексическая сторона речи:  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематики, предусмотренной на первом году обучения; использовать языковую 

догадку в распознавании интернациональных слов.  

Грамматическая сторона речи:  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные коммуникативные 

типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), 

вопросительные (общий, специальный, вопросы), побудительные (в утвердительной 

форме); распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые  

простые предложения; распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

предложения с  

начальным It; распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с  

начальным There + to be в Present Simple Tense; распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи простые  

предложения с простым глагольным сказуемым (He speaks English.); распознавать и 

употреблять в устной и письменной речи предложения с  

составным глагольным сказуемым (I want to dance. She can skate well.); распознавать и 

употреблять в устной и письменной речи предложения с  

глаголом-связкой to be в Present Simple Tense в составе таких фраз, как I’m  
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Dima, I’m eight. I’m fine. I’m sorry. It’s... Is it.? What’s ...?;  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с  

краткими глагольными формами; распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи повелительное  

наклонение: побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.);  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее простое время 

(Present Simple Tense) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; распознавать и 

употреблять в устной и письменной речи глагольную  

конструкцию have got (I’ve got ... Have you got ...?); распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи модальный  

глагол сan/can’t для выражения умения (I can ride a bike.) и отсутствия умения  

(I can’t ride a bike.); can для получения разрешения (Can I go out?);  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённый, 

определённый и нулевой артикль с существительными  

(наиболее распространённые случаи употребления); распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи множественное  

число существительных, образованное по правилам и исключения: a pen – pens; a man 

– men; распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и  

притяжательные местоимения; распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи указательные  

местоимения this – these; распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

количественные  

числительные (1–12); распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

вопросительные  

слова who, what, how, where, how many; распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи предлоги места  

on, in, near, under; распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and 

и but (при однородных членах).  

Социокультурные знания и умения:  

владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 

принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения: приветствие, 
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прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём 

рождения, Новым годом,  

Рождеством; знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их  

столиц.  

  

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты:  

Коммуникативные умения Говорение: вести разные виды диалогов (диалог 

этикетного характера, диалог- 

побуждение, диалог-расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, с 

вербальными и (или) зрительными опорами в рамках изучаемой тематики с 

соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не 

менее 4 реплик со стороны каждого собеседника); создавать устные связные 

монологические высказывания (описание; повествование/рассказ) в рамках изучаемой 

тематики объёмом не менее 4 фраз с вербальными и (или) зрительными опорами; 

передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) 

зрительными опорами (объём монологического высказывания – не менее 4 фраз).  

Аудирование: воспринимать на слух и понимать речь учителя и других 

обучающихся  

вербально/невербально реагировать на услышанное; воспринимать на слух и понимать 

учебные тексты, построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации фактического характера, со зрительной опорой и с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время звучания текста/текстов для 

аудирования – до 1 минуты).  

Смысловое чтение:  

читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание прочитанного; читать про себя и понимать учебные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, со зрительной 
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опорой и без опоры, а также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки (объём текста/текстов для чтения – до 130 слов).  

Письмо: заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя,  

фамилия, возраст, страна проживания, любимые занятия и другое; писать с опорой на 

образец поздравления с днем рождения, Новым годом,  

Рождеством с выражением пожеланий; создавать подписи к иллюстрациям с 

пояснением, что на них изображено.  

Языковые знания и навыки Фонетическая 

сторона речи:  

применять правила чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r); применять 

правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, - 

ight) в односложных, двусложных и многосложных словах (international, night);  

читать новые слова согласно основным правилам чтения; различать на слух и 

правильно произносить слова и фразы/предложения  

с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. Графика, орфография и 

пунктуация: правильно писать изученные слова; правильно расставлять знаки 

препинания (точка, вопросительный и  

восклицательный знаки в конце предложения, апостроф).  

Лексическая сторона речи:  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 200 лексических единиц, 

освоенных на первом году обучения; распознавать и образовывать родственные слова 

с использованием основных способов словообразования: аффиксации (суффиксы 

числительных -teen, -ty, -th) и словосложения (football, snowman).  

Грамматическая сторона речи:  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные  

предложения в отрицательной форме (Don’t talk, please.); распознавать и употреблять 

в устной и письменной речи предложения с  

начальным There + to be в Past Simple Tense (There was a bridge across the river.  

There were mountains in the south.); распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи конструкции с  

глаголами на -ing: to like/enjoy doing something;  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию I’d  

like to ...;  
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и неправильные 

глаголы в Past Simple Tense в повествовательных  

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопрос) 

предложениях;  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные в 

притяжательном падеже (Possessive Case); распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи слова, выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми 

существительными (much/many/a lot of); распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи наречия  

частотности usually, often;  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные  

местоимения в объектном падеже; распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи указательные  

местоимения that – those; распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

неопределённые  

местоимения some/any в повествовательных и вопросительных предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные  

слова when, whose, why; распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

количественные  

числительные (13–100); распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

порядковые  

числительные (1–30); распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог  

направления движения to (We went to Moscow last year.); распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи предлоги места  

next to, in front of, behind;  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги  

времени: at, in, on в выражениях at 4 o’clock, in the morning, on Monday.  

Социокультурные знания и умения:  

владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми 

в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, 

знакомство, просьба, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём 

рождения, Новым годом, Рождеством); кратко представлять свою страну и 

страну/страны изучаемого языка на  

английском языке.  



 

173  

  

  

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты:  

Коммуникативные умения Говорение: вести разные виды диалогов (диалог 

этикетного характера, диалог- 

побуждение, диалог-расспрос) на основе вербальных и (или) зрительных опор с 

соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не 

менее 4–5 реплик со стороны каждого собеседника); вести диалог – разговор по 

телефону с опорой на картинки, фотографии и (или) ключевые слова в стандартных 

ситуациях неофициального общения с соблюдением норм речевого этикета в объёме 

не менее 4–5 реплик со стороны каждого собеседника; создавать устные связные 

монологические высказывания (описание, рассуждение; повествование/сообщение) с 

вербальными и (или) зрительными опорами в рамках тематического содержания речи 

для 4 класса (объём монологического высказывания – не менее 4–5 фраз); создавать 

устные связные монологические высказывания по образцу;  

выражать своё отношение к предмету речи; передавать основное содержание 

прочитанного текста с вербальными и (или) зрительными опорами в объёме не менее 

4–5 фраз.  

представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая 

иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объёме не менее 

4–5 фраз.  

Аудирование: воспринимать на слух и понимать речь учителя и других 

обучающихся,  

вербально/невербально реагировать на услышанное; воспринимать на слух и понимать 

учебные и адаптированные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом 

материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации фактического характера со зрительной 

опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время 

звучания текста/текстов для аудирования – до 1 минуты).  

Смысловое чтение:  

читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание прочитанного; читать про себя тексты, содержащие 
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отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание 

в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без 

опоры, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки  

(объём текста/текстов для чтения – до 160 слов; прогнозировать содержание текста на 

основе заголовка; читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и 

другое) и  

понимать представленную в них информацию.  

Письмо:  

заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, 

возраст, место жительства (страна проживания, город), любимые занятия и другое; 

писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом,  

Рождеством с выражением пожеланий; писать с опорой на образец электронное 

сообщение личного характера (объём сообщения – до 50 слов).  

Языковые знания и навыки Фонетическая сторона речи: читать новые слова 

согласно основным правилам чтения; различать на слух и правильно произносить 

слова и фразы/предложения  

с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. Графика, орфография и 

пунктуация: правильно писать изученные слова; правильно расставлять знаки 

препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, 

апостроф, запятая при перечислении).  

Лексическая сторона речи:  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 350 лексических единиц, 

освоенных в предшествующие годы обучения; распознавать и образовывать 

родственные слова с использованием основных способов словообразования: 

аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, artist), словосложения (blackboard), 

конверсии (to play – a play).  

Грамматическая сторона речи:  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continuous Tense в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий и 

специальный вопрос) предложениях;  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to  
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be going to и Future Simple Tense для выражения будущего действия; распознавать и 

употреблять в устной и письменной речи модальные  

глаголы долженствования must и have to; распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи отрицательное  

местоимение no; распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени 

сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения:  

good – better – (the) best, bad – worse – (the) worst);  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия  

времени; распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение  

даты и года; распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение  

времени.  

Социокультурные знания и умения:  

владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми 

в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, 

знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, 

Новым годом, Рождеством); знать названия родной страны и страны/стран изучаемого 

языка; знать некоторых литературных персонажей; знать небольшие произведения 

детского фольклора (рифмовки, песни); кратко представлять свою страну на 

иностранном языке в рамках  

изучаемой тематики.  

 

Окружающий мир. 

Пояснительная записка. 

Федеральная рабочая программа по предмету "Окружающий мир" на уровне 

начального общего образования обучающихся с ТНР составлена на основе требований 

к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Учебный предмет "Окружающий мир" предметной области "Обществознание и 

естествознание" несет в себе большой развивающий потенциал: у обучающихся 

формируются предпосылки научного мировоззрения, познавательные интересы и 

способности, создаются условия для самопознания и саморазвития. 

Общая цель учебного предмета "Окружающий мир" заключается в формировании 

начальных знаний о природе и обществе - предпосылок для изучения широкого 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134


 

176  

  

спектра учебных предметов в основной школе. 

Изучение предмета "Окружающий мир", интегрирующего знания о природе, 

предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нем, соответствует 

потребностям и интересам обучающихся младшего школьного возраста с ТНР. 

Основные задачи учебного предмета "Окружающий мир" состоят в следующем: 

формирование научного мировоззрения обучающихся; 

овладение основными представлениями об окружающем мире; 

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

природе на основе систематических наблюдений за явлениями природы для 

осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных 

природных и климатических условиях; 

развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во 

взаимодействии с миром живой и неживой природы; 

формирование знаний о человеке, развитие представлений о себе и круге близких 

людей, осознание общности и различий с другими; 

овладение первоначальными представлениями о социальной жизни: 

профессиональных и социальных ролях людей, об истории своей большой и малой 

Родины; 

формирование представлений об обязанностях и правах самого обучающегося, его 

роли ученика и члена своей семьи, растущего гражданина своего государства, 

труженика; 

формирование умения взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая 

адекватную дистанцию и формы контакта, сопереживать другим и делать 

самостоятельный моральный выбор в обыденных ситуациях; 

практическое усвоение социальных ритуалов и форм социального взаимодействия, 

соответствующих возрасту и полу обучающегося, требованиям его безопасности, 

продуктивного взаимодействия с другими людьми, трудового взаимодействия; 

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

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

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

формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

развитие понимания взаимосвязи и взаимозависимости жизнедеятельности человека 

и окружающей среды; 

сенсорное развитие обучающихся с ТНР; 

развитие процессов обобщения, систематизации, логического мышления, 

основываясь на анализе явлений природы и опосредуя их речью; 

развитие речи обучающихся; 

совершенствование познавательной функции речи; 

овладение знаниями о мероприятиях по охране природы на основе анализа 

конкретной деятельности в данной местности (крае, республике); 

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

стремления к бережному отношению и охране природы; 

ознакомление обучающихся с необходимыми гигиеническими знаниями, 

формирование представлений о значении гигиенических навыков для здоровья и 

деятельности человека, формирование у обучающихся навыков личной и 

общественной гигиены. 

Специфика учебного предмета "Окружающий мир" заключается в ярко выраженном 

интегрированном характере, обеспечивающем овладение природоведческими, 

обществоведческими, историческими знаниями, необходимыми для целостного и 

системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

Краеведческий принцип учитывается и при изучении сельскохозяйственного и 

промышленного производства. 

Содержание обучения. 

Структуру учебного предмета "Окружающий мир" составляют следующие разделы: 

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

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

Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры). Примеры явлений 

природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени 

суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 

вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы 

с веществами, жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце. Ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

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

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

названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей 

страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 

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

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

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

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

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни 

людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей 

к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2 - 3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 
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Растения, их разнообразие, части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение 

роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и 

культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на 

основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 

разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных 

(насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные 

родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем - единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном 

сообществе: растения - пища и укрытие для животных; животные - распространители 

плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные 

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

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

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

на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек как часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 

поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в 

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

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и 

животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. 

Красная книга России, ее значение, отдельные представители растений и животных 

Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность 

каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-
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двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), 

их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение 

температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого 

человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, 

уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота 

о них. 

2. Человек и общество. 

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные 

и культурные ценности - основа жизнеспособности общества. 

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

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее 

представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений 

разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с 

представителями разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, 

взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир 

человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

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

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота 

о детях, престарелых, больных - долг каждого человека. Хозяйство семьи. 

Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного 

древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов 

России и мира. 

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

педагогическому работнику. Оценка великой миссии учителя в культуре народов 

России и мира. Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. 

Составление режима дня школьника. 

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

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения 

в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, 

плохо владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и 

окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 
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ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная 

ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

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

водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, 

телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 

сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий "Родина", "Отечество", "Отчизна". Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России, правила поведения при прослушивании гимна. Конституция - Основной закон 

Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, 8 марта, День весны и труда, День Победы, 

День России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. 

Праздники и памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты 

к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва - столица России. Святыни Москвы - святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

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

Петру I - Медный всадник, разводные мосты через Неву), города Золотого кольца (по 

выбору). 

Главный город родного края: достопримечательности, история и характеристика 

отдельных исторических событий, связанных с ним. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=2875&date=30.04.2023
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Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). 

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

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

спортивные комплексы. Особенности труда людей родного края, их профессии. 

Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, 

характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни 

родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

3. Правила безопасной жизни. 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

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

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

укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и 

укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов 

экстренной помощи. Первая помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог), 

обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоеме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей - нравственный долг каждого 

человека. 

В предмете "Окружающий мир" возможно реализовывать модульно курс "Основы 

безопасности жизнедеятельности" (включая правила дорожного движения). 

Также в содержание учебного предмета "Окружающий мир" входят темы: "Сезонные 

изменения в природе", "Ориентировка на местности", "Природа нашего края", 

"Организм человека и охрана его здоровья". 

Изучение темы "Сезонные изменения в природе" осуществляется в определенной 

логической последовательности, отражающей реальную связь явлений природы: 

изменения, происходящие в неживой природе, изменения в жизни растений, охрана 

растений, изменения в жизни животных, охрана животных, сезонный труд людей, 
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охрана и укрепление здоровья людей. При этом обучающиеся должны не только 

обращать внимание на сезонные изменения, но и усвоить закономерные связи между 

происходящими в природе изменениями неживой природы и изменениями в жизни 

растений и животных, что, в свою очередь, обусловливает изменения поведения и 

трудовой деятельности человека. 

По теме "Ориентировка на местности" программой предусмотрено овладение 

основными способами ориентировки, выполнение практической деятельности по 

нахождению направлений на местности, знакомство с устройством компаса. 

Изучение темы "Природа нашего края" предполагает знакомство с природой области 

(края, республики) в следующей последовательности: неживая природа, недра, почва, 

водоемы; живая природа: растения и их охрана, животные и их охрана, трудовая 

деятельность людей, использование природных богатств. 

Особое внимание уделяется изучению темы "Организм человека и охрана его 

здоровья". Усвоение элементарных знаний об организме человека, органах и их 

функциях создает фундамент понимания необходимости личной и общественной 

гигиены, сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Содержание обучения. 1 (дополнительный) класс. 

Особенности урока "Окружающий мир". Практическое усвоение понятия 

"окружающий мир". 

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

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

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

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

Педагогические работники, одноклассники, друзья, ценность добрых, уважительных 

отношений с ними. Обращение к педагогическому работнику, одноклассникам. 

Правила поведения в классе, в школе. 

Учебный труд, школьные принадлежности, обязанности ученика, организация 

рабочего места в школе и дома (порядок, освещение, свежий воздух). 

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

Здоровое питание. Правильный выбор одежды. Режим дня младшего школьника, 

чередование труда и отдыха. Практическое представление о времени как основа 



 

184  

  

планирования режима дня. Части суток. 

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

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

Место, где я живу (дом, улица, город, страна). Мой адрес. Занятия и профессии людей. 

Правила безопасного поведения на улице. Знакомство с дорожными знаками. 

Родина - эта наша страна Россия и наша малая родина. Государственная 

символика России: Государственный герб России, Государственный флаг России. 

Праздники и традиции страны. 

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

растения, грибы). Отличие живой природы от неживой. Явления природы (снегопад, 

дождь, гроза, рассвет, закат, ветер). Погода, ее составляющие (температура воздуха, 

осадки, облачность). Определение изменения температуры воздуха с помощью 

термометра. 

Сезонные изменения в природе. Причины сезонных изменений. Времена года 

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

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

Деревья, кустарники, цветы. Жизненный цикл растения (цветка) - базовые 

представления. Животные как часть живой природы. Звери как часть животного мира. 

Домашние и дикие животные. Редкие и исчезающие животные, занесенные в Красную 

книгу. Птицы как часть животного мира. Птицы домашние и дикие. Насекомые как 

часть животного мира. Полезные и вредные насекомые. Профессии людей, связанные 

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

связанные с выловом рыбы. Опасные рыбы. 

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

Использование человеком богатств природы. Бережное отношение к окружающему 

миру. 

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

природой, обществом. Сезонные изменения труда человека. 

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

планете. Солнце как источник тепла. Наблюдение за сезонными изменениями 

светового дня. Дневное и ночное небо. Солнце, Луна. Звезды. Смена времен года - 

обобщение представлений. Связь времен года с вращением Земли вокруг Солнца. 
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Связь изменений в живой и неживой природе с Солнцем. 

Чистота рек и морей. Экология - основные представления. Связь человека и 

природы. Как беречь природу. Почему это нужно делать? Роль человека в защите 

природы. Откуда мы берем воду? Понятие питьевой воды. Зачем мыть овощи и 

фрукты. Почему мы моем руки. Понятие о гигиене. Транспорт человека и его влияние 

на экологию. Виды транспорта. Откуда берется мусор? Как перерабатывают мусор? 

Как сберечь наш родной край? Проблемы экологии родного края 

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

Правила безопасности дома и в школе. Телефоны экстренной помощи. Безопасное 

питание. Здоровый образ жизни. Компьютер и Интернет. Правила безопасности. 

Режим дня и гаджеты. Я берегу глаза. 

Содержание обучения. 1 класс. 

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

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

участок. Правила поведения в классе, в школе, на пришкольном участке. 

Педагогические работники, одноклассники, друзья. Учебный труд, школьные 

принадлежности, обязанности ученика. Дни недели, расписание уроков. Режим дня 

школьника. 

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

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

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

уважительных отношений с окружающими людьми. 

Безопасный путь от дома до школы. Правила безопасного поведения на улице 

(сигналы светофора, дорожные знаки), в транспорте. Виды транспорта. Правила 

поведения в транспорте. 

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

человека и его развитие (осанка, гибкость, необходимость физических упражнений). 

Здоровое питание. Правильный выбор одежды. Важность здорового сна (правила 

поведения перед сном). 

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

России: Государственный герб России, Государственный флаг России, 
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Государственный гимн России, правила поведения при прослушивании гимна. Россия 

на карте мира. Первоначальные сведения о народах России, ее столице, о своей малой 

родине. Занятия и профессии людей. Основные государственные праздники. 

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

человеком; отличие живой природы и неживой. 

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

Связь времен года с вращением Земли вокруг Солнца. Дневное и ночное небо. 

Сезонные изменения светового дня. Луна - естественный спутник Земли. Сезонные 

изменения в природе. Явления природы, погода. Определение температуры воздуха с 

помощью термометра. Причины сезонных изменений. Времена года (осень, зима, 

весна, лето), их характеристики и основные признаки. Сезонные изменения труда 

человека. Значение труда в жизни человека и общества. 

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

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

примере цветкового растения. 

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

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

(пришкольного участка, парка, леса). 

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

люди выращивают культурные растения, что из них изготавливают. Разнообразие 

растений сада, огорода, поля. Хлебные зерновые культуры. Труд хлебороба. 

Уважительное отношение к хлебу. Растения клумбы. 

Комнатные растения, их разнообразие и правила ухода за ними. 

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

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

Съедобные и несъедобные грибы. Опасность отравления ядовитыми грибами. 

Правила сбора грибов. 

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

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

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

животных. Домашние питомцы, уход за ними. Значение животных для природы и 

человека, бережное отношение к ним. 



 

187  

  

Важность сохранения дикорастущих растений и диких животных. Красная книга. 

Наиболее распространенные животные разных групп, обитающие в родном краю 

(название, краткая характеристика на основе наблюдений). Растения и животные 

родного края, занесенные в Красную книгу России (региона). 

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

природы. Проблемы экологии родного края. 

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

дома и в школе. Телефоны экстренной помощи. Компьютер и Интернет - правила 

безопасности. Средства связи и безопасность. Средства массовой информации и 

безопасность. Правила безопасного поведения в природе. 

Содержание обучения. 2 класс. 

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

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

закаливания, физических упражнений, спорта, прогулок на природе. 

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

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

растений. 

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

здоровья. 

Важность знания правил безопасной жизни. Правила безопасного поведения в 

природе и дома (ядовитые растения, грибы, встреча с опасными животными; 

безопасное пользование бытовыми электрическими приборами, правила обращения с 

газом, водой, противопожарная безопасность). Правила поведения с незнакомыми 

людьми. Телефоны экстренной помощи. 

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

наблюдений и эксперимента в изучении законов природы. 

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

изучения. Объекты и явления неживой природы, наблюдаемые на дневном небе. 

Образование облаков, их разнообразие. Перистые, кучевые, слоистые облака, 

грозовые тучи. 

Что изучает наука астрономия. Первые представления о небесных телах. Звезды - 
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раскаленные космические тела. Солнце - ближайшая к Земле звезда, источник света и 

тепла для растений, животных, человека. Опасность солнечного ожога и теплового 

удара. Правила безопасного поведения под солнечными лучами. Почитание Солнца 

древними народами, его образ в произведениях народного творчества. 

Космические объекты и явления, наблюдаемые на ночном небе. Звезды и созвездия. 

Кометы, метеоры, метеориты. Красота ночного неба. Планеты - холодные 

космические тела. Земля - планета. Общие представления о ее форме, размерах и 

движении. Вращение Земли вокруг оси как причина смены дня и ночи, обращение 

вокруг Солнца - причина смены времен года. 

Глобус - модель Земли. Представления древних о Земле. Первый полет человека 

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

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

изменения ее видимой формы в течение месяца (фазы Луны). 

Первые космические полеты на Луну. Общие представления о Солнечной системе, ее 

составе и разнообразии планет. 

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

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

полушарий. 

Формы земной суши: горы, равнины, их разнообразие, условное обозначение на 

карте. 

Холм, части холма. Овраги, их образование и борьба с ними. Разнообразие гор. 

Горы и люди. Правила безопасного поведения в горах. 

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

карьеры и отвалы, свалки из пустых пород. 

Вода на Земле. Группы водоемов: естественные и искусственные; с пресной и 

соленой водой. Естественные водоемы: океан, море, озеро, река. 

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

купания в море. Озеро - замкнутый водоем. Каспийское море - самое большое озеро 

мира. Байкал - глубочайшее озеро мира, жемчужина России. 

Река - постоянный водный поток. Части реки: исток, притоки, устье. Реки и люди. 
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Болото, его значение для рек. Искусственные водоемы: пруд, водохранилище, канал. 

Источники питьевой воды, важность сохранения их чистоты. Необходимость 

экономного расходования воды в быту. Проблема загрязнения (очистки) водоемов. 

Правила безопасного поведения на водоемах. 

Важность сохранения красоты и чистоты природы. Формы суши и виды водоемов 

родного края. Красота природных пейзажей в произведениях поэтов, писателей, 

художников, композиторов. 

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и 

культурные растения. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни растений. 

Многообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, 

пресмыкающиеся: общая характеристика внешних признаков. Связи в природе. 

Годовой ход изменений в жизни животных. 

Общество - совокупность людей, объединенных общей культурой и совместной 

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

Разнообразие профессий: строители, инженеры, конструкторы, программисты, 

ученые, деятели литературы и искусства. Важность и необходимость профессии 

эколога в современном мире. Роль учителя в жизни каждого человека. Наиболее 

распространенные профессии в городе, селе (в своем регионе). 

Культура общения людей, правила этикета. Важность вежливого, уважительного 

отношения к окружающим. Эмоциональное состояние человека, проявление чувств. 

Друзья, взаимоотношения с ними. Физическая и духовная красота человека. 

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

фамилия, их происхождение. Родословная семьи (предки, ближайшие поколения). 

Место работы членов семьи, их профессии. Домашнее хозяйство, семейный бюджет. 

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

семье (забота о младших, стариках, больных, помощь взрослым). Труд, отдых, 

семейные праздники. Семейные традиции и реликвии. 

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

территории государств мира. Государственная граница России, ее сухопутные и 

морские границы. Российская Федерация - многонациональное государство. Народы, 

населяющие нашу страну, их национальные традиции (на примере народов родного 

края). Уважительное отношение к своему и другим народам. Русский язык - 

государственный язык России. Государственные символы России: флаг, герб, гимн. 
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Правила поведения при прослушивании гимна. Конституция - основной закон 

Российской Федерации. Права и обязанности граждан. Права ребенка. Президент 

Российской Федерации - глава государства. 

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

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

России, День народного единства. Профессиональные праздники. 

Дни охраны природы. Праздники и памятные даты своего региона. 

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

карте России. Некоторые достопримечательности столицы России (Кремль, 

Московский университет, московское метро, Большой театр, храм Христа Спасителя). 

Российские города (города-миллионеры, города-герои, города воинской славы, 

древние города). Общее представление о гербах городов. Санкт-Петербург и его 

достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I - Медный всадник, 

разводные мосты через Неву). Горожане и селяне. Условия жизни в городе (на селе). 

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

музеи, театры, стадионы). 

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

загрязнения окружающей среды. Опасность пребывания на свалках. Важность 

озеленения городов. 

Значение транспорта в жизни общества. Виды транспорта. Правила пользования 

транспортом. Экологические проблемы города, связанные с транспортом. 

Экологически чистые виды транспорта. 

Родной край. Родной город (поселок). Достопримечательности и исторические 

памятники родного города (поселка). Расположение родного края, его центра, родного 

города на карте 

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

Творчество и мастерство человека. Музеи, их значение в жизни общества. 

Исторический, краеведческий, политехнический и другие музеи, их экспонаты. Музеи 

под открытым небом. Коллекции старинных предметов быта: одежды, обуви, 

домашней утвари, светильников. 

Значение письменности, счета, средств связи в жизни людей. Бережное 

отношение к книге. Старинные и современные средства письменности, счета, связи. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=2875&date=30.04.2023
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Почта, телеграф, мобильный телефон, компьютер, электронная почта, радио, 

телевидение, пресса, Интернет. 

Мир искусства. Виды художественного творчества: литература, музыка, 

живопись, скульптура, театр, кино. Образы природных пейзажей, времен года в 

искусстве: в поэзии, на художественных полотнах. Художественные музеи - 

хранилища произведений искусства. Эрмитаж, Третьяковская галерея - крупнейшие 

музеи страны. Красота природная и рукотворная. Симметричные и несимметричные 

предметы окружающего мира. Линия и центр симметрии. Использование разных 

видов симметрии в творениях человека (в архитектурных сооружениях, узорах 

одежды, предметах быта). 

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

бережного отношения к ним. Природные материалы, используемые человеком для 

своих изделий. Красота изделий народных мастеров. Национальные узоры в одежде и 

предметах быта народов России. Увлечение коллекционированием (домашний музей). 

Что находится во дворах домов. Бережное отношение к строениям и растениям 

родного двора (школьного двора). Городские парки. Культура поведения в парке. 

Памятники культуры на ближайших улицах родного города (села). Бережное 

отношение к памятникам культуры. 

Содержание обучения. 3 класс. 

Разнообразие изменений в окружающем мире. Наблюдения - источник знаний о 

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

природе, в жизни человека, в обществе. 

Смена дня и ночи, смена времен года как пример периодически повторяющихся 

природных явлений. Изменение положения Солнца на небе и длительности светового 

дня в течение года как причина изменений в неживой и живой природе. 

Календарное и астрономическое начало сезонов, особые дни года: 21 марта, 22 июня, 

23 сентября, 22 декабря. Отличие годового календаря земледельца, составленного 

нашими предками, от современного календаря. 

Атмосферные явления (облачность, осадки, радуга, ветер), наблюдения за ними, их 

условные обозначения. Общее представление о чрезвычайных погодных явлениях 

(грозы, ураганы, цунами). Правила безопасного поведения во время грозы. 

Погода и ее составляющие: температура воздуха, состояние облачности, осадки, 
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скорость ветра. Термометр. Измерение температуры воздуха. Прогноз погоды и его 

важность для жизнедеятельности человека. 

Профессия метеоролог. Современная метеослужба. 

Дневник наблюдений за погодой. Систематические наблюдения за природными 

явлениями, их отражение в народных приметах, поговорках (на местном материале). 

Сезонные изменения в природе. Сезонные явления в природе. 

Осенние месяцы. Осенние изменения в неживой и живой природе (снижение высоты 

Солнца над горизонтом, уменьшение продолжительности дня, похолодание, 

заморозки, дожди, изменение окраски листьев, листопад, перелеты птиц, линька 

животных). Осенние заботы в жизни человека. 

Изменения в неживой и живой природе в зимние месяцы: низкое положение Солнца 

над горизонтом, короткая продолжительность дня; мороз, снегопад, снеговой покров, 

ледостав, изморозь. Зимний период в жизни растений и животных. Забота человека о 

сохранности растений и животных зимой. 

Изменения в неживой и живой природе весной: более высокое положение Солнца над 

горизонтом, увеличение продолжительности дня; повышение температуры воздуха, 

таяние снега и льда, сокодвижение растений, развертывание листьев, первоцветы, 

появление потомства у диких и домашних животных, прилет и гнездование птиц, 

высиживание птенцов. Весенние заботы человека. 

Изменения в неживой и живой природе с приходом лета. 

Осень, зима, весна в жизни наших предков, их повседневные заботы, традиции, 

обычаи, праздники. Времена года в произведениях литературы и искусства. 

Тела и вещества, их свойства. Понятия "тело" и "вещество". Разнообразие тел и 

веществ. Свойства веществ. Твердое, жидкое, газообразное состояния вещества. 

Общее представление о строении веществ, их мельчайших частицах. 

Увеличительные приборы (лупа, микроскоп), открытия, сделанные с их помощью. 

Клеточное строение живых организмов. Простейшие, бактерии. Защита организма от 

болезнетворных бактерий. 

Воздух и его значение для живых существ. Физические свойства воздуха, его состав. 

Воздух - смесь газов (азот, кислород, углекислый газ и другие газы). Примеси в 

воздухе. Источники загрязнения воздуха. 
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Вода в природе, ее значение для всего живого. Физические свойства воды. Вода - 

растворитель. Твердое, жидкое, газообразное состояния воды (лед, вода, пар). 

Процессы перехода воды из одного состояния в другое. Образование тумана, росы, 

инея, изморози. Круговорот воды в природе. 

Источники загрязнения воды, меры по охране ее чистоты. Очистка воды в 

природе, в быту, в городе. Необходимость бережного использования воды. 

Почва и ее значение для живого. Как образуется почва. Состав почвы. 

Плодородие почвы - главное отличие от горной породы. Взаимосвязь растений и 

почвенных животных. Обитатели почвы - участники круговорота веществ в ней. 

Разрушение почвы водой, ветрами, в результате деятельности человека. Меры по 

охране почвы от разрушения и загрязнения. Правила гигиены при работе с почвой. 

Старинный и современный способы возделывания почвы и сохранения ее плодородия. 

Организм человека и его здоровье. Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Науки, изучающие организм человека и условия сохранения его здоровья. Общее 

представление об организме человека, его внешних и внутренних органах, о 

дыхательной, опорно-двигательной, пищеварительной, кровеносной, выделительной, 

нервной системах. Рождение и развитие человека. Основные части скелета человека, 

их назначение. Свойства костей и функции суставов. Важность правильной осанки, 

предупреждения искривления позвоночника. 

Мышцы, их назначение. Важность укрепления и тренировки мышц. Первая 

помощь при переломах, растяжении связок. Органы дыхания. Газообмен в легких. 

Инфекционные и простудные заболевания органов дыхания, их предупреждение. 

Вред табачного дыма, воздействие ядовитых газов на органы дыхания. Важность 

пребывания на свежем воздухе. 

Органы кровообращения: сердце, кровеносные сосуды. Необходимость 

тренировки и бережного отношения к сердцу. Пульс, его измерение. Кровь и ее роль 

в организме. Функции красных и белых кровяных телец, кровяных пластинок. Первая 

помощь при кровотечениях. 

Питание и состав пищи. Витамины, их значение для организма. Органы 

пищеварения, их функции. Уход за зубами. Источники пищевых отравлений. 

Предупреждение заболеваний органов пищеварения. Органы очистки организма. 

Функции почек и кожи. Гигиена кожи. Первая помощь при обморожениях и ожогах. 

Нервная система, ее значение для организма. Роль головного и спинного мозга. 
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Что такое память, какой она бывает. Роль природы в сохранении и укреплении 

нервной системы. 

Органы чувств, их гигиена. Предупреждение заболеваний органов зрения, слуха, 

вкуса, обоняния, осязания. Элементарные представления о строении органов чувств. 

Личная ответственность за состояние своего здоровья и здоровье окружающих людей. 

Уважительное отношение к людям с нарушениями здоровья и забота о них. 

Традиционная пища, способы закаливания и лечения наших предков, отношение к 

курению. 

Развитие животных и растений. Многообразие животных. Условия, необходимые для 

роста и развития животных. Размножение разных групп животных. Стадии развития 

птиц, насекомых, рыб, земноводных. Важность знаний о стадиях развития животных. 

Многообразие растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые). 

Условия, необходимые для роста и развития растений (влага, тепло, воздух, свет, 

минеральные вещества). Теплолюбивые и холодостойкие, светолюбивые и 

теневыносливые, влаголюбивые и засухоустойчивые растения. Общее представление 

о растении как о живом организме. Органы цветкового растения. Значение корневой 

системы, листьев, стебля, цветка для растения. Функции корня, стебля, листа, цветка, 

плода. Разнообразие плодов и семян цветковых растений. 

Способы размножения растений и распространения семян. Вегетативное размножение 

растений (листом, черенком, клубнем, луковицей, корневой порослью). 

Изменение быта и культуры наших предков. Наука история. Важность исторических 

знаний для людей. Вещественные, устные и письменные исторические источники. 

Значение археологических раскопок. Родной язык и народный фольклор как 

источники знаний о быте и культуре народа. Старинный уклад жизни наших предков. 

Природа в их жизни и верованиях. Собирательство, охота, рыболовство, 

бортничество. Начало земледелия и животноводства. Народы, населяющие регион, 

некоторые их обычаи и характерные особенности быта. Повседневные заботы, 

обряды, обычаи в течение года. Жизнь на селе в старину. Жилища наших предков. 

Устройство старинной избы. Домашняя утварь. Занятия сельских жителей. Традиции 

семьи, воспитание детей. 

Возникновение городов на Руси. Исторические центры современных городов - 

архитектурные памятники России. Занятия горожан в старину. Гончарное, кузнечное, 

художественная роспись и другие ремесла наших предков. Значение дерева в жизни 

наших предков. Деревянное зодчество. Знаменитые памятники деревянного 
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зодчества. Жилища, народные промыслы и ремесла коренных жителей родного края. 

Памятники старины, сохранившиеся в родном крае. Развитие торговли на Руси. 

Занятия купцов. Товарообмен. Появление денег. Старинные и современные деньги. 

Одежда сельских и городских жителей в старину. Элементы старинной одежды и их 

назначение. Одежда людей разных сословий. Старинная и современная мода. 

Национальные одежды жителей родного края. 

Общее представление об обучении детей в старину, о школьной форме, 

принадлежностях, учебниках. Появление школ, гимназий, лицеев, университетов. 

Учреждения образования в родном крае. Важность охраны исторических памятников, 

памятников культуры и быта. 

Содержание обучения. 4 класс. 

Ориентирование в пространстве и во времени. 

Путешествия - один из способов познания окружающего мира. Путешествия в 

пространстве и путешествия во времени. Археологические раскопки - источник 

знаний о прошлом. Движения Земли, Луны и счет времени. Промежутки времени, 

взятые за основу счета времени: сутки, неделя, месяц, год. Историческое время, его 

счет: век, тысячелетие, эра. Дата, календарь, солнечный и лунный календари. "Лента 

времени". Старинные и современные устройства для счета времени. Разнообразие 

часов. Важность для человека умения ориентироваться на местности. Горизонт, линия 

горизонта, основные и промежуточные стороны горизонта. 

Открытая и закрытая линия горизонта. Компас, его устройство, ориентирование по 

сторонам горизонта с его помощью. Ориентирование по Солнцу, звездам и местным 

признакам. 

Способы изображения объектов окружающего мира. Рисунок, чертеж, план предмета. 

Масштаб, его использование при изображении объектов окружающего мира. 

Изображение местности на плане. Условные знаки на плане городской и сельской 

местности. Географическая карта, ее отличие от плана местности. Условные знаки 

физической карты: обозначения равнин, гор, водоемов, населенных пунктов, границ 

государств. Историческая карта, ее отличие от физической карты. Условные знаки 

исторической карты, изображение территорий государств, исторических событий на 

ней. 

Изображение Земли. Глобус - модель Земли. Условные линии и точки на глобусе 

(полюсы, экватор, меридианы, параллели). Карта полушарий Земли. Контурные 
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карты, способы работы с ними. 

Объекты космического пространства, их изображение. Звезды и созвездия. Звездная 

карта, ее условные обозначения, изображение звезд и созвездий. 

Общее представление о Солнечной системе, ее составе. Модель Солнечной системы. 

Солнце - центр Солнечной системы. Планеты, их названия, последовательность 

расположения относительно Солнца, сравнительные размеры. Земля и ее 

естественный спутник Луна. Место Земли в Солнечной системе, ее "соседи". Первые 

космические полеты вокруг Земли и на Луну. Искусственные спутники Земли. 

Влияние Солнца на процессы, происходящие в неживой и живой природе Земли. 

Использование солнечной энергии. 

Природные богатства России. Россия на глобусе и карте полушарий. Физическая карта 

России. Моря, омывающие территорию России. Крупнейшие равнины и горные 

системы, реки и озера России. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их разнообразие. Месторождения 

полезных ископаемых, их добыча и перевозка. Полезные ископаемые, применяемые в 

строительстве. Металлические руды. Использование металлов в технике и в быту. 

Горючие полезные ископаемые, их значение в народном хозяйстве. Экологические 

проблемы, обусловленные добычей, перевозкой и переработкой полезных 

ископаемых. Рациональное использование полезных ископаемых. Родной край на 

карте России. Особенности рельефа, водоемы родного края. Богатства недр родного 

края. 

Природные зоны и природные сообщества. Общее представление о природных зонах, 

их разнообразии. Зона арктических пустынь, тундра, лесная зона, степь, пустыня на 

территории России. Климатические условия, особенности рельефа, водоемы, 

растительный и животный мир, приспособляемость растений и животных к условиям 

обитания в разных природных зонах. Условия жизни и занятия коренного населения. 

Экологические проблемы, возникающие в результате деятельности людей, пути их 

решения. Горные районы на карте России. Разнообразие растений и животных на 

разных высотах в горах. Занятия жителей гор. 

Представление о природном сообществе. Взаимосвязи растений и животных в 

природных сообществах, пищевые цепи. Природные сообщества моря, озера, болота, 

леса, луга, их значение для народного хозяйства. 

Поле, сад, теплица как примеры искусственных растительных сообществ. 
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Экологические проблемы, возникающие в результате жизнедеятельности людей 

(загрязнение морей, озер, осушение болот, вырубка лесов, пожары). 

Природоохранные меры по сохранению лесов и лугов. Организация заповедников, 

национальных парков, заказников с целью сохранения природных сообществ. 

Особенности природы родного края (природная зона, характерные природные 

сообщества, наиболее распространенные растения, животные, в том числе и редкие, 

охраняемые). Экологические проблемы, связанные с природными условиями и 

деятельностью людей, возможные пути их решения. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя 

Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. 

Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные 

исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников 

истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Жизнь древних славян. Во времена Древней Руси (столица Древний Киев). 

Страна городов. Из книжной сокровищницы Древней Руси. 

Трудные времена на Русской земле. Русь расправляет крылья. Куликовская битва. 

Иван Третий. 

Мастера печатных дел. Патриоты России. Петр Великий. Михаил Васильевич 

Ломоносов. Екатерина Великая. Отечественная война 1812 года. 

Страницы истории XIX века. Россия вступает в XX век. Страницы истории 20 - 30-х 

годов. Великая война и Великая Победа. 

Страна, открывшая путь в космос. Освоение космического пространства. Ю.А. 

Гагарин. 

Государственное устройство современной России. 

Конституция - основной закон Российской Федерации. Права и обязанности граждан 

России. Государственная символика и праздничные дни России (обобщение 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=2875&date=30.04.2023
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материала за 1 - 3 классы). 

Человек - создатель и носитель культуры. Выдающиеся люди нашего Отечества: 

государственные деятели, ученые, деятели искусств. 

Родной регион (республика, край, область, район), его расположение на карте России. 

Административный центр региона: название, отличительные символы (герб, флаг). 

Народы, населяющие регион, некоторые их обычаи и характерные особенности быта 

(2 - 3 примера). Наиболее яркие события из истории родного края. Известные люди 

края. Памятники истории и культуры региона, бережное отношение к ним. 

Материки, океаны, страны и народы Земли. Открытие материков Земли. 

Первооткрыватели и исследователи. Кругосветные путешествия. Имена российских 

путешественников. Природа материков. 

Проблема сохранения природных богатств Земли. Международная Красная книга. 

Общее представление о разнообразии стран и народов современного мира, наиболее 

многочисленные народы мира. Крупнейшие страны мира (столицы, главные 

достопримечательности, расположение на карте мира). Ближайшие соседи России. 

Особенности организации контроля по предмету. 

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной области 

используются фронтальная устная проверка, письменные работы, не требующие 

развернутого ответа с большой затратой времени, а также самостоятельные 

практические работы с картами, приборами, моделями, лабораторным 

оборудованием. 

Фронтальный опрос проводится как беседа-полилог, в котором участвуют 

обучающиеся всего класса. Педагогический работник подготавливает серию вопросов 

по конкретной теме курса, на которые обучающиеся дают короткие ответы, 

обосновывая их материалами учебника. 

При письменной проверке знаний используются контрольные тестовые работы, 

которые не требуют полного обязательного письменного ответа. Тестовые задания 

предлагаются в следующих вариантах: поиск ошибки, выбор ответа. Для обеспечения 

индивидуального подхода возможно использование карточек-заданий: обучающиеся 

заполняют таблицы, рисуют или дополняют схемы, диаграммы, выбирают 

правильную дату. 
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Нормы оценок за все виды проверочных работ по предметам образовательной области 

"Окружающий мир" соответствуют общим требованиям, указанным в данном 

документе. 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета "Окружающий 

мир" на уровне начального общего образования 

Личностные результаты изучения предмета "Окружающий мир" характеризуют 

готовность обучающихся руководствоваться традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и должны отражать приобретение первоначального 

опыта деятельности обучающихся, в части: 

а) гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине - России; понимание особой роли 

многонациональной России в современном мире; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности; 

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

проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, 

уважения к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 

ответственности человека как члена общества. 

б) духовно-нравственного воспитания: 

проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, 

признанию их индивидуальности; 

принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, 

сопереживания, уважения и доброжелательности; 

применение правил совместной деятельности, проявление способности 

договариваться, неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям. 

в) эстетического воспитания: 
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понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, 

проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в 

разных видах художественной деятельности. 

г) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни; выполнение правил безопасного поведения в окружающей среде (в том 

числе информационной); 

приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное 

отношение к физическому и психическому здоровью. 

д) трудового воспитания: 

осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки 

участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

е) экологического воспитания: 

осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм 

поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей 

вред. 

ж) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине 

мира; 

осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, 

в том числе с использованием различных информационных средств. 

Метапредметные результаты: 

1. Познавательные УУД: 

а) базовые логические действия: 
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понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной 

среды обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся 

действительности; 

на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи 

и зависимости между объектами (часть - целое; причина - следствие; изменения во 

времени и в пространстве); 

сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма. 

б) базовые исследовательские действия: 

проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или 

выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к 

экспериментам, проводимым под руководством педагогического работника; 

определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных вопросов; 

формулировать с помощью педагогического работника цель предстоящей работы, 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и 

неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; 

поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

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

следствие); 
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формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

в) работа с информацией: 

использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник 

получения информации с учетом учебной задачи; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основе предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, 

аудиовизуальную информацию; 

интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

иллюстрацию); 

соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого 

доступа в Интернет (с помощью педагогического работника); 

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

соответствии с учебной задачей; 

фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчет, выступление, 

высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма) на доступном 

лексико-грамматическом уровне. 

2. Коммуникативные УУД: 

в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать 

выступления участников сначала с помощью педагогического работника, а затем и 

самостоятельно на доступном лексико-грамматическом уровне; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать свое мнение; приводить доказательства своей 

правоты на доступном лексико-грамматическом уровне; 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение 

к собеседнику; 
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с помощью педагогического работника, а затем и самостоятельно использовать 

смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, 

социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 

на доступном лексико-грамматическом уровне создавать устные и письменные тексты 

(описание, повествование, рассуждение); 

на доступном лексико-грамматическом уровне конструировать обобщения и выводы 

на основе полученных результатов наблюдений и опытной работы, подкреплять их 

доказательствами; 

находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах 

и явлениях природы, событиях социальной жизни; 

с помощью педагогического работника, а затем и самостоятельно готовить небольшие 

публичные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления. 

3. Регулятивные УУД: 

а) самоорганизация: 

планировать самостоятельно или с небольшой помощью педагогического работника 

действия по решению учебной задачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

б) самоконтроль: 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

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

действия при необходимости (с небольшой помощью педагогического работника); 

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для 

здоровья и жизни. 

в) самооценка: 

объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с 

оценкой педагогического работника; 
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оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости 

корректировать их. 

г) совместная деятельность: 

понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 

(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и 

долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного материала по 

окружающему миру); 

коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать 

работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать 

конфликтов, при их возникновении мирно разрешать без участия взрослого; 

ответственно выполнять свою часть работы. 

Предметные результаты освоения программы: 

1. К концу обучения в 1 (дополнительном) классе обучающийся научится: 

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

произношения в зависимости от степени проявления речевого нарушения и его 

структуры), знать профессии членов своей семьи, соотносить эти профессии и 

основные, соответствующие им, виды профессиональных действий, называть их 

(качество произношения в зависимости от степени проявления речевого нарушения и 

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

(качество произношения в зависимости от степени проявления речевого нарушения и 

его структуры); проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, понимать и 

демонстрировать изученные правила поведения в социуме и на природе, называть их 

(качество произношения в зависимости от степени проявления речевого нарушения и 

его структуры); 

знать и воспроизводить название своего населенного пункта, региона, страны 

(качество произношения в зависимости от степени проявления речевого нарушения и 

его структуры); 

на доступном лексико-грамматическом уровне культурные объекты, родного края; 
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различать и показывать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные 

человеком, и природные объекты, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, 

семя), группы животного мира (животные, птицы, рыбы, насекомые), называть их 

(качество произношения в зависимости от степени проявления речевого нарушения и 

его структуры); 

знать и показывать наиболее распространенные в родном крае дикорастущие и 

культурные растения, диких и домашних животных; сезонные явления в разные 

времена года; деревья, кустарники, травы; основные группы животного мира 

(животные, птицы, рыбы, насекомые); выделять их наиболее существенные признаки, 

называть их (качество произношения в зависимости от степени проявления речевого 

нарушения и его структуры); 

применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными; 

под руководством педагогического работника проводить, соблюдая правила 

безопасного труда, несложные групповые и индивидуальные наблюдения (в том числе 

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

измерять температуру тела и воздуха) и опыты; 

оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к 

природе; правила поведения в быту, в общественных местах; 

соблюдать правила безопасности на учебном месте обучающегося; во время 

наблюдений и опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; 

соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; 

соблюдать правила безопасного поведения пешехода; 

соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

с помощью взрослых (педагогического работника, родителей (законных 

представителей) пользоваться электронным дневником и электронными ресурсами 

школы. 

2. К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии членов 

своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уважение к семейным 

ценностям и традициям, соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на 

природе; 
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воспроизводить название своего населенного пункта, региона, страны; 

на доступном лексико-грамматическом уровне приводить примеры культурных 

объектов родного края, школьных традиций и праздников, традиций и ценностей 

своей семьи, профессий; 

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

природные материалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), 

группы животного мира (животные, птицы, рыбы, насекомые); 

называть наиболее распространенные в родном крае дикорастущие и культурные 

растения, диких и домашних животных; сезонные явления в разные времена года; 

деревья, кустарники, травы; основные группы животного мира (животные, птицы, 

рыбы, насекомые); выделять их наиболее существенные признаки; 

применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными; 

проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и 

индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе своей 

местности), измерения (в том числе вести счет времени, измерять температуру 

воздуха) и опыты под руководством педагогического работника; 

оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к 

природе; правила поведения в быту, в общественных местах; 

соблюдать правила безопасности на учебном месте обучающегося; во время 

наблюдений и опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; 

соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; 

соблюдать правила безопасного поведения пешехода; 

соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

с помощью взрослых (педагогического работника, родителей (законных 

представителей) пользоваться электронным дневником и электронными ресурсами 

школы. 

3. К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

находить Россию на карте мира, на карте России - Москву, свой регион и его главный 

город; 
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узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и 

своего региона; 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 

других народов, государственным символам России; соблюдать правила 

нравственного поведения в социуме и на природе; 

распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и 

фотографиям, различать их в окружающем мире; 

приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного 

края; важных событий прошлого и настоящего родного края; трудовой деятельности 

и профессий жителей родного края; 

проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и опыты с 

природными объектами, измерения; 

на доступном лексико-грамматическом уровне приводить примеры изученных 

взаимосвязей в природе, примеры, иллюстрирующие значение природы в жизни 

человека; 

описывать простым предложением изученные культурные объекты 

(достопримечательности родного края, музейные экспонаты); 

описывать простыми предложениями изученные природные объекты и явления, в том 

числе звезды, созвездия, планеты; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным 

признакам; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков; 

ориентироваться на местности по местным природным признакам, Солнцу, компасу; 

создавать по заданному плану развернутые высказывания о природе и обществе; 

использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 

соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать 

примеры положительного и негативного отношения к объектам природы, проявления 

внимания, помощи людям, нуждающимся в ней; 

соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного поведения 
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пассажира наземного транспорта и метро; 

соблюдать режим дня и питания; 

безопасно использовать мессенджеры в условиях контролируемого доступа в 

Интернет; безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с 

помощью педагогического работника в случае необходимости. 

4. К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг); 

проявлять уважение к государственным символам России и своего региона; 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 

других народов; соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 

на доступном лексико-грамматическом уровне приводить примеры памятников 

природы, культурных объектов и достопримечательностей родного края; столицы 

России, городов Российской Федерации с богатой историей и культурой; российских 

центров декоративно-прикладного искусства; проявлять интерес и уважение к 

истории и культуре народов России; 

показывать на карте мира материки, изученные страны мира; 

различать расходы и доходы семейного бюджета; 

распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и фотографиям, 

различать их в окружающем мире; 

проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с природными 

объектами с использованием простейшего лабораторного оборудования и 

измерительных приборов; соблюдать безопасность проведения опытов; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить простейшую 

классификацию; 

сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой природы; 

с помощью педагогического работника описывать на основе коллективно 

составленного или предложенного плана изученные объекты и явления природы, 

выделяя их существенные признаки и характерные свойства; 

с помощью взрослых или самостоятельно использовать различные источники 
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информации о природе и обществе для поиска и извлечения информации, ответов на 

вопросы; 

использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы для 

объяснения простейших явлений и процессов в природе, организме человека; 

с помощью взрослых фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в 

процессе коллективной деятельности обобщать полученные результаты и делать 

выводы; 

создавать по заданному плану собственные простые высказывания о природе, 

человеке и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями (презентацией); 

соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и 

авиатранспорта; 

соблюдать периодичность двигательной активности и профилактики заболеваний; 

соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома; 

соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого доступа в 

Интернет; ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении в 

мессенджерах. 

5. К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 

других народов, государственным символам России; соблюдать правила 

нравственного поведения в социуме; 

показывать на физической карте изученные крупные географические объекты России 

(горы, равнины, реки, озера, моря, омывающие территорию России); 

показывать на исторической карте места изученных исторических событий; 

находить место изученных событий на "ленте времени"; 

знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации; 

соотносить изученные исторические события и исторических деятелей с веками и 

периодами истории России; 
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на доступном лексико-грамматическом уровне рассказывать о государственных 

праздниках России, наиболее важных событиях истории России, наиболее известных 

российских исторических деятелях разных периодов, достопримечательностях 

столицы России и родного края; 

на доступном лексико-грамматическом уровне описывать на основе предложенного 

плана изученные объекты, выделяя их существенные признаки, в том числе 

государственную символику России и своего региона; 

проводить по предложенному либо самостоятельно составленному плану или 

выдвинутому предположению несложные наблюдения, опыты с объектами природы с 

использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных 

приборов, следуя правилам безопасного труда; 

распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их 

описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно 

выбирая признак для группировки; проводить простейшие классификации; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков и 

известных характерных свойств; 

использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений и 

процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времен года, сезонных 

изменений в природе своей местности, причины смены природных зон); 

называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России и за 

рубежом (в пределах изученного); 

называть экологические проблемы и определять пути их решения; 

создавать по заданному плану собственные развернутые высказывания о природе и 

обществе; 

использовать различные источники информации для поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы; 

соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни 

человека; 
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соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов транспортной 

инфраструктуры населенного пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, 

парках и зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках); 

соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде; 

осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и достоверной 

информации в Интернете. 

 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий.  

Программа формирования УУД соответствует ООП НОО МБОУ «Лицей №1 им. 

А.С.Пушкина» . 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования (далее — программа формирования УУД) конкретизирует 

требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (ТНР) к личностным и 

метапредметным результатам освоении ФАООП НОО, и служит основой 

разработки программ учебных предметов, курсов.  

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

обеспечение деятельностного подхода и позволяет реализовывать коррекционно-

развивающий потенциалобразования обучающихся с ТНР и призвана 

способствовать развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих 

обучающимся умение учиться. Это достигается как в процессе освоения 

обучающимися с ТНР конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках 

отдельных учебных дисциплин, так и в процессе формирования социальных 

(жизненных) компетенций.  

Программа формирования универсальных учебных действий для начального 

общего образования обучающихся с ТНР обеспечивает:  

• успешность (эффективность) обучения в любой предметной области,  

•общность  подходов  к осуществлению любой  деятельности  

обучающегося вне зависимости от ее предметного содержания;  

• реализацию преемственности всех уровней образования и этапов усвоения 

содержания образования;  

• создание условий для готовности обучающегося с ТНР к дальнейшему 

образованию, реализации доступного уровня самостоятельности в обучении;  

• целостность развития личности обучающегося.  
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Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных 

действий состоит в формировании обучающегося с ТНР как субъекта учебной 

деятельности.  

Задачами реализации программы являются:  

- формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

- овладение комплексом универсальных учебных действий;  

- составляющих операционный компонент учебной деятельности;  

- развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 

организационную помощь педагога.  

Ценностные ориентиры начального общего образования.  

Данная программа предусматривает переход:  

✓ от обучения, как преподнесения учителем обучающимся системы знаний, к 

активному решению проблем с целью выработки определенных решений;  

✓ от освоения отдельных учебных предметов к межпредметному изучению 

сложных жизненных ситуаций;  

✓ к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к 

активному участию последних в выборе содержания и методов обучения.  

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ нашей образовательной организации, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования, 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; 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на  

мир на основе:  
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-общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма;  

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 

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 и формирование личностного смысла  

учения как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: - 

развитие 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 процессе 

обучения, воспитания, коррекции, познавательного и личностного развития 

обучающихся с ТНР на основе формирования общих учебных умений, обобщённых 

способов действий обеспечивает высокую эффективность решения жизненных 

задач и возможность саморазвития обучающихся.  

  

Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий 

на уровне начального общего образования.  
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Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более прочное усвоение знаний учащимися, 

существенное повышение их мотивации и интереса к учебе.  

Под «универсальным учебным действием» понимается умение учиться, т.е. 

способность учащихся к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  

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 коррекции 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 уровней образовательной 

деятельности; 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.  

Виды универсальных учебных действий.  

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.  

Личностные универсальные действия:  

У обучающихся с ТНР будут сформированы:  

1. ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;  

2. способность к самооценке;  

3. чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание 

этнической принадлежности;  

4. представления об общих нравственных категориях (доброте, зле) у разных 

народов, моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках;  



 

215  

  

5. ориентация в нравственном содержании как собственных поступках, так и 

поступков других людей;  

6. регулирование поведения в соответствии с познанными моральными 

нормами и этническими требованиями; 7. ориентация на здоровый образ жизни;  

8. понимание чувств других людей и способность сопереживание им, 

выражающееся в конкретных поступках;  

9. эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 10. 

познавательная мотивация учения.  

Регулятивные универсальные действия:  

Обучающиеся с ТНР научатся:  

- удерживать цель учебной и вне учебной деятельности;  

- учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного 

материала;  

- использовать изученные правила, способы действий, свойства объектов при 

выполнении учебных заданий и в познавательной деятельности;  

- самостоятельно планировать собственную учебную деятельность и действия, 

необходимые для решения учебных задач;  

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов и с помощью 

способов контроля результатов;  

- вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам 

самопроверки;  

- сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой ее 

товарищами, учителем;  

- адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать ее 

в работе над ошибками.  

Познавательные универсальные действия:  

Обучающиеся с ТНР научатся:  

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий (в справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях); -

ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; -

использовать знаково-символические средства, в том числе, схемы для решения 

учебных задач;  

-дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тесты); -

находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать 

понятия;  

-осуществлять синтез как составление целого из частей;  
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-классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по 

таблице;  

-выделять существенную информацию из читаемых текстов;  

-строить речевое высказывание с позицией передачи информации, доступной для 

понимания слушателем.  

Коммуникативные универсальные действия:  

Обучающиеся с ТНР научатся:  

-владеть диалоговой формой речи;  

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при 

работе в паре;  

-договариваться и приходить к общему решению;  

-формировать собственное мнение и позиции;  

-задавать вопросы, уточняя непонятное в высказывании;  

-способность установить контакт и адекватно использовать речевые средства для 

решения коммуникативных задач.  

  

Преемственность программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе обучающихся с ТНР от дошкольного к начальному 

общему образованию.  

  

В связи с введением новых образовательных стандартов в начальной школе и с 

появлением федеральных государственных требований в дошкольном образовании 

обозначился переход от парадигмы «знаний, умений, навыков» к культурно-

исторической системно- деятельностной парадигме образования.  

Структура и содержание программы формирования универсальных учебных 

действий предусматривает непрерывность ФГОС дошкольного образования и 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ (ТНР). Она построена в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.  

Программа универсальных учебных действий способствует формированию общей 

культуры, развития «качеств личности, формированию предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность». Формирование 

универсальных учебных действий реализуется в процессе всей урочной и 

внеурочной деятельности.  
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов.  

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития 

обучающихся с ТНР, реализуется в рамках целостной образовательной 

деятельности в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в 

метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и 

решения важных задач жизнедеятельности обучающихся с ТНР.  

На уровне начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся 

логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления. 

Существенную роль в этом играют такие учебные предметы, как «Литературное 

чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка».  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий.  

Учебный предмет «Русский язык». Важную роль в обучении русскому языку 

играет целенаправленная работа по формированию у младших школьников 

универсальных учебных действий (УУД), которые способствуют развитию учебно-

познавательных мотивов, учебной самостоятельности, умений эффективно 

работать с учебной книгой.  

В программе и учебниках представлены специальные вводные мини- разделы с 

целью мотивации как к изучению курса русского языка в целом, так и к изучению 

отдельных разделов и тем, даны упражнения ситуативного характера, 

активизирующие творческое отношение учеников к осознанию той или иной 

закономерности родного языка.  

Система упражнений для уроков составлена в деятельностном ключе и 

стимулирует учащихся к формированию как регулятивных действий 

(целеполагания, планирования, ориентировки, прогнозирования, контроля, 

коррекции, оценки), так и общеучебных действий (текстов, схем, таблиц, моделей 

и т.п., выбор рациональных способов решения языковых задач, использование 

разных способов поиска информации в лингвистических словарях и справочниках, 

структурирование материала в таблицы, плакаты и пр.).  

Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную направленность, что 

предполагает привнесение коммуникативной мотивации в рассмотрение различных 

разделов и тем курса, пристальное внимание к значению всех языковых единиц, к 

их функции в речи.  
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В познавательно-коммуникативной направленности курса явно проступает 

воспитательная сила предмета: обучающиеся учатся культуре речевого поведения, 

общения, обращения с родным языком как действующим средством, как живым 

средоточием духовного богатства народа, создающего язык.  

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

«Литературное чтение» включают формирование всех видов универсальных 

учебных действий личностных, коммуникативных, познавательных и 

регулятивных (с приоритетом развития ценностно- смысловой сферы и 

коммуникации).  

Содержание и построение этого курса определяются возрастными особенностями 

младших школьников с  ТНР, уровнем развития их эмоционально-чувственной  

сферы, их  личным  жизненным опытом, необходимостью создать условия для 

формирования у них навыка чтения и умения «погружаться» в мир 

художественного произведения. «Литературное чтение»— осмысленная, 

творческая духовная деятельность, обеспечивает освоение идейно-нравственного 

содержания художественной литературы, развитие эстетического восприятия.  

Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является 

трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы 

социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение 

поступков героев литературных произведений. На уровне начального общего 

образования важным средством организации понимания авторской позиции, 

отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности 

является выразительное чтение.  

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий:  

- формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса и потребности 

чтения;  

- формирование читательского кругозора и приобретение опыта 

самостоятельной читательской деятельности, умения пользоваться справочным 

аппаратом учебника, словарями, справочниками, энциклопедиями;  

- развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге, строить 

монологические высказывания, поставлять и описывать различные объекты и 

процессы;  

- формирование коммуникативной инициативы, готовности к сотрудничеству; 

- формирование эстетического чувства, художественного вкуса, умения 

анализировать средства выразительности, находить сходство и различие разных 
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жанров, сравнивать искусство с другими видами искусства; - развитие 

воображения, творческих способностей:  

- формирование нравственного сознания и чувства, способности оценивать 

свои мысли, переживания, знания и поступки; - обогащение представлений об 

окружающем мире.  

«Иностранный язык». Содержание обучения иностранному языку ориентировано 

на развитие мотивации учеников к изучению иностранного языка и на 

формирование умений во всех видах иноязычной речевой деятельности, развития 

общих учебных умений и навыков, получение учащимися опыта учебной, 

познавательной, коммуникативной, практической и творческой деятельности.  

Изучение «иностранного языка» способствует:  

- формированию умения общаться на иностранном языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников; элементарных 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме;  

- развитию личности речевых способностей, внимания, памяти и воображения 

младшего школьника; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком;  

- обеспечению коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера в использовании иностранного языка как средства 

общения;  

- освоению элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью 

на иностранном языке;  

- приобщение обучающихся к новому социальному опыту с использованием 

иностранного языка, знакомство младших школьников с миром зарубежных 

сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами 

художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран;  

- формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений.  

«Математика». На уровне начального общего образования этот учебный предмет 

является основой развития у обучающихся познавательных универсальных 

действий, в первую очередь логических и алгоритмических.  

Учащиеся учатся сотрудничать при выполнении заданий в паре и в группе 

(проектная деятельность); контролировать свою и чужую деятельность, 

осуществлять пошаговый и итоговый контроль, используя разнообразные приёмы, 

моделировать условия задач, планировать собственную вычислительную 
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деятельность, решение задачи, участие в проектной деятельности; выявлять 

зависимости между величинами, устанавливать аналогии и использовать 

наблюдения при вычислениях и решении текстовых задач; ориентироваться в 

житейских ситуациях, связанных с покупками, измерением величин, 

планированием маршрута оцениванием временных и денежных затрат.  

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины 

природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, 

другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая 

основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования 

российской гражданственности.  

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности:  

- 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;  

- 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 

общепознавательных универсальных учебных действий:  

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умения поиска и работы с информацией;  



 

221  

  

- 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.  

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных  действий. На основе  освоения обучающимися 

мира музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы 

эстетические и  ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу 

для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, 

потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям 

национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, 

многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и 

профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской 

идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе.  

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на 

основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и 

чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения.  

«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 учащихся 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.  

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре 

и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных 

традиций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской 
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идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, 

способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся.  

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена:  

- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий;  

- значением 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); - широким 

использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса;  

- формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся.  

Изучение курса «Технологии» способствует:  

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; - развитие 

знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме 

моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); - развитие регулятивных действий, 

включая целеполагание; планирование (умение составлять план действий и 

применять его для решения задач); прогнозирование (видение будущего результата 

при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;  

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметнопреобразовательных действий;  

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместно-продуктивной деятельности;  

- развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности;  

- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации предметно- 

преобразующей символико-моделирующей деятельности;  

- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования 

готовности к предварительному профессиональному самоопределению; - развитие 
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трудолюбия, самостоятельности, ответственного отношения к делу, инициативы, 

потребности помогать другим;  

- формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу 

познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам.  

«Физическая культура». Этот 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).  

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ТНР на 

уровне начального общего образования определяется на этапе завершения 

обучения в начальной школе.  

 

  

Программы отдельных учебных предметов обеспечивают достижение 

планируемых результатов (личностных, метапредметных, предметных) освоения 

основной адаптированной образовательной программы начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи.  

Программа учебного предмета (курса) содержит:  
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• «Планируемые результаты освоения учебного предмета», сформулированные 

на нескольких уровнях — личностном, метапредметном и предметном;  

• «Содержание учебного предмета», где представлено изучаемое содержание, 

объединенное в содержательные блоки;  

• «Тематическое планирование», в котором дан перечень тем курса и число 

учебных часов, отводимых на изучение каждой темы.  

Основное содержание учебных предметов.  

Начальная школа - самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка с ТНР.  

Начальное образование призвано решать свою главную задачу— закладывать 

основу формирования учебной деятельности ребёнка с ТНР, включающую систему 

учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат.  

Особенностью содержания программ является формирование универсальных 

учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности обучающихся с ТНР. Распространяются 

общеучебные умения и навыки на формирование ИКТ- компетентности 

обучающихся.  

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т.е. формируются средствами 

каждого учебного предмета, даёт возможность объединить усилия всех учебных 

предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации 

«идеальных» целей образования. В то же время такой подход предупреждает 

узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечивает интеграцию в 

изучении разных сторон окружающего мира.  

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности  и  сотрудничества,  познавательной, творческой,    

художественно-эстетической    и   коммуникативной деятельности школьников.  

Это определило необходимость выделить в программах не  только  содержание  

знаний,  но  и содержание видов деятельности,  которое включает конкретные УУД,  

обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, 

начальные умения самообразования. Именно  этот аспект  даёт основание для 

утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности 

процесса     образования     младших     школьников     с     ТНР. Для    развития     

детской     любознательности,     потребности самостоятельного познания 

окружающего мира, познавательной активности, инициативности в начальной 
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школе явилось создание развивающей образовательной среды для обучающихся с 

ТНР, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный 

диалог и пр. Младшему школьнику с ТНР предоставляются условия для развития 

рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы 

со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять 

своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии— важнейшее качество, 

определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность 

на саморазвитие.  

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие 

ребёнка с ТНР. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система 

представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных 

отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке 

ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится всё 

более объективной и самокритичной.  

В данном разделе ФАООП НОО приводится основное содержание курсов по всем 

обязательным предметам на уровне начального общего образования. Разделы 

программы учебных предметов формируются с учётом выбранного комплекта 

учебников (в соответствии с УМК «Школа России»).  

Русский язык  

Виды речевой деятельности Слушание.  

Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Понимание на слух информации, содержащейся предъявляемом  тексте, 

 передача  его  содержания  по  вопросам. 

Говорение.  

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. 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 текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Обобщение содержащейся в тексте информации.  

Письмо.  



 

226  

  

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. Создание небольших собственных текстов 

по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи 

и т.п.).  

Обучение грамоте 

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 ребёнка. 

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 



 

227  

  

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 сих произношением. Усвоение приёмов и последовательности 

правильного списывания текста. Проверка написанного при помощи сличения 

с   текстом-образом   и   послогового   чтения   написанных    слов. Правильное 

оформление написанных предложений (большая буква в начале предложения, 

точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в именах людей и 

кличках животных. Понимание функции небуквенных графических   средств:   

пробела    между    словами,    знака    переноса.  

Слово и предложение.  

Восприятие слова как объекта изучения, материала для 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.  

Систематический курс Фонетика 

и орфоэпия.  

Гласные и согласные звуки, различение гласных и согласных звуков. 

Мягкие и твердые согласные звуки, различение мягких и твёрдых согласных 

звуков, определение парных и непарных по твёрдости —мягкости согласных 

звуков. Звонкие и глухие согласные звуки, различение звонких и глухих 

согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости— глухости 

согласных звуков. Ударение, нахождение в слове ударных и безударных 

гласных звуков. Деление слов на слоги. Определение качественной 

характеристики звука: гласный —согласный; гласный ударный —безударный; 
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согласный твердый —мягкий, парный —непарный; согласный звонкий      —

глухой,      парный      —непарный.      Произношение      звуков и сочетаний 

звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Фонетический разбор слова.  

Графика.  

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

способом обозначения звуков буквами. Обозначение на письме твердости и   

мягкости   согласных   звуков.   Буквы   гласных   как показатель твердости—

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

показатель мягкости предшествующего согласного звука. Использование на 

письме разделительных ъ и ь.  

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в 

словах типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах 

с непроизносимыми согласными. Использование небуквенных графических 

средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца. Знакомство с 

русским алфавитом как последовательностью букв. Знание алфавита: 

правильное название букв, знание их последовательности.  

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами: умение найти слово в школьном орфографическом словаре по 

первой букве, умение расположить слова в алфавитном порядке (например, 

фамилии, имена).  

Состав слова (морфемика).  

Общее понятие о частях слова: корне, приставке, суффиксе, окончании. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса. Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные 

слова, овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Выделение 

корней в однокоренных (родственных) словах. Наблюдение за единообразием 

написания корней (корм — кормить кормушка, лес - лесник — лесной). 

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

Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличать приставку 

от предлога. Умение подбирать однокоренные слова с приставками и 

суффиксами. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова по 

составу.  

Морфология.  

Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя 

прилагательное, местоимение, глагол, предлог. Деление частей речи на 

самостоятельные и служебные.  
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Имя существительное. Его значение и употребление в речи. Вопросы, 

различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 

Умение опознавать имена собственные.  

Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имён 

существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение имен 

существительных по числам. Изменение имен существительных по падежам в 

единственном числе (склонение). 1, 2, 3-е склонение, определение 

принадлежности имён существительных к 1, 2, 3му склонению. Определение 

падежа, в котором употреблено имя существительное. Умение правильно 

употреблять предлоги с именами существительными в различных падежах. 

Склонение имен существительных во множественном числе.  

Морфологический разбор имен существительных.  

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

Изменение имен прилагательных по родам, числам и падежам, в сочетании с 

существительными (кроме прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). 

Морфологический разбор имен прилагательных.  

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные 

местоимения, значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3го 

лица единственного и множественного числа. Склонение личных 

местоимений. Правильное употребление местоимений в речи (меня, мною, у 

него, с ней, о нем).  

Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. Общее понятие о 

неопределенной форме глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы 

«что сделать?» и «что делать?». Время глагола: настоящее, прошедшее,  

будущее.       Изменение       глаголов       по       лицам       и       числам       в 

настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II 

спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов в 

прошедшем времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов.  

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. 

Функция предлогов: образование падежных форм имен существительных и 

местоимений. Отличие предлогов от приставок.  

Лексика. Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о 

прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи 

синонимов и антонимов.  
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Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение 

выделить словосочетания (пары слов), связанные между собой по смыслу (без 

предлога и с предлогом); составить предложение с изученными 

грамматическими формами и распространить предложение.  

Предложения по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. Выделение голосом важного по 

смыслу слова в предложении.  

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные 

члены предложения (без разделения на виды). Нахождение главных членов 

предложения. Различение главных и второстепенных членов предложения.  

Установление  связи  (при  помощи  смысловых вопросов) 

 между  словами  в  словосочетании   и   предложении. 

Предложения с однородными членами с союзами и (без перечисления), а, но и 

без союзов.  

Использование интонации перечисления в предложениях с однородными 

членами, запятая при перечислении. Умение составить предложения с 

однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. Знакомство со сложным 

предложением. Сложные предложения, состоящие из двух простых. 

Различение простых и сложных предложений. Запятая в сложных 

предложениях. Умение составить сложное предложение и поставить запятую 

перед союзами и, а, но.  

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. 

Использование орфографического словаря. Применение правил правописания:  

-сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

-сочетания чк—чн, чт, щн; -перенос 

слов;  

-прописная буква в начале предложения, в именах собственных;  

-проверяемые безударные гласные в корне слова;  

-парные звонкие и глухие согласные в корне слова;  

-непроизносимые согласные;  

-непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов);  

-гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; разделительные 

ъ и ь;  
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-мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, 

рожь, мышь);  

-безударные падежные окончания имен существительных (кроме 

существительных на мя, ий, ья, ье, ия, ов, ин); -безударные окончания имен 

прилагательных;  

-раздельное написание предлогов с личными местоимениями;  

-не с глаголами;  

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

единственного числа (пишешь, учишь); -мягкий знак в глаголах в сочетании 

ться;  

-безударные личные окончания глаголов;  

-раздельное написание предлогов с другими словами;  

-знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки;  

-знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи  

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение. Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой). Овладение краткими и полными 

ответами на вопросы. Составление вопросов устно и письменно. Составление 

диалогов в форме вопросов и ответов. Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями на определенную тему с использованием 

разных типов речи (повествование, описание). Составление и запись рассказов 

повествовательного характера по сюжетным картинкам, с помощью вопросов; 

составление сюжетных рассказов по готовому плану (в форме вопросов, 

повествовательных предложений). Введение в рассказы элементов описания. 

Построение устного ответа по учебному материалу (специфика учебноделовой 

речи).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

 Заглавие  текста.  Последовательность  предложений  в  тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев).  

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). План текста. 

Составление планов к данным текстам.  
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Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство 

с жанрами письма и поздравления. Создание собственных текстов и   

корректирование   заданных   текстов   с   учётом    точности, правильности, 

богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов 

и антонимов. Понятие об изложении и сочинении. Изложение под руководством 

учителя, по готовому и коллективно составленному плану. Подробный и сжатый 

рассказ (сочинение) по картинке и серии картинок.  

 Литературное чтение  

Виды речевой и читательской деятельности Аудирование 

(слушание).  

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на 

вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение 

задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведению.  

Чтение  

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. Чтение про себя.  

Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и 

жанру произведений). Умение находить в тексте необходимую информацию.  

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 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.  
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Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Книга 

учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или 

оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: 

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

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

сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания 

(справочники, словари, энциклопедии). Выбор книг на основе рекомендованного 

списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный 

каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения.  

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. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка 

персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских 

помет, имен 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, 

озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных 

предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 
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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).  

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами.  

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача 

информации). Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или 

опорные слова. 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 и в вежливой форме высказывать свою 

точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, 

художественному тексту). Использование норм речевого этикета в условиях 

внеучебного общения. Работа со словом (распознание прямого и переносного 

значения слов, их многозначности), пополнение активного словарного запаса.  

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объема 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 

учетом специфики учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, от художественного произведения, Произведения 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом 

особенностей монологического высказывания.  

Письмо (культура письменной речи).  

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) в минисочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв.  

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

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

произведения современной отечественной (с учетом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших 

школьников с задержкой психического развития.  

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; 

детские периодические издания (по выбору).  

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и 

плохих поступках, юмористические произведения.  

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: его портрет, 

речь, поступки, мысли; отношение автора к герою.  

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).  

Фольклор и авторские художественные произведения (различение).  

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

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

определение основного смысла.  

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

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

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах.  

Творческая  деятельность  обучающихся (на основе  литературных 

произведений).  

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: 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.  
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Математика  

Числа и величины  

Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.  

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

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

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, 

десятая, сотая, тысячная).  

Арифметические действия  

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Связь между сложением вычитанием, умножением и делением. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с 

остатком.  

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения.  

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 

разности на число).  

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, 

обратное действие, оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на 

калькуляторе).  

Работа с текстовыми задачами  

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между 

величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. 

Скорость, время, путь; объём работы, время, производительность труда; количество 

товара, его цена и стоимость и др.  

Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, 

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

доле.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Взаимное расположение 

предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—

снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение геометрических 
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фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных 

инструментов для выполнения построений.  

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус.  

Геометрические величины  

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и 

приближенное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника.  

Работа с информацией  

Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации.  

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; 

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

истинность утверждений.  

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение 

простого алгоритма, плана поиска информации. Чтение и заполнение таблицы. 

Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. Создание 

простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка).  

 Окружающий мир (Человек, природа, общество)  

Человек и природа  

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты 

и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов 

(цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Расположение предметов в 

пространстве (право, лево, верх, низ и пр.). Примеры явлений природы: смена 

времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, 

закат, ветер, дождь, гроза.  

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

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

Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, 

жидкостями, газами.  

Звезды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах 

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

названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей 

страны, района.  

Ориентирование на местности. Компас.  

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

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг 

Солнца как причина смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе 

наблюдений.  

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

Наблюдение за погодой своего края.  

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного 

края (краткая характеристика на основе наблюдений).  

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото); использование 

человеком. Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений).  

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. Охрана, бережное использование воздуха.  

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Охрана, бережное использование воды.  

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение 

людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 

примера).  

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 

человека.  

Охрана, бережное использование почв.  

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 

семя).  

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение 

роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие, 

культурные и комнатные растения. Роль растений в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к дикорастущим растениям, уход за комнатными и 

культурными растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика 

на основе наблюдений.  

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.  
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Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, 

звери, их отличия.  

Особенности питания разных животных. Размножение животных. Дикие и 

домашние животные.  

Роль животных в природе и жизни людей. Охрана и бережное отношение человека 

к диким животным, уход за домашними животными. Животные родного края, их 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений.  

Лес, луг, водоем — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном 

сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные —

распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные 

сообщества. Природные сообщества родного края (2 —3 примера на основе 

наблюдений).  

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

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

на природу изучаемых зон, охрана природы).  

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком 

законов жизни природы посредством практической деятельности. 

Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный 

труд людей.  

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

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

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и 

животного мира.  

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга 

России, ее значение, отдельные представители растений и животных Красной 

книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого 

человека за сохранность природы.  

Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и женщины, мальчики и 

девочки.  

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно - 

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы 

чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена: уход за кожей, ногтями, 

волосами, зубами. Здоровый образ жизни, соблюдение режима, профилактика 
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нарушений деятельности органов чувств, опорно- двигательной, пищеварительной, 

дыхательной, нервной систем.  

Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Понимание состояния своего 

здоровья, личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 

здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них.  

Человек и общество  

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-

нравственные и культурные ценности российского общества, отраженные в 

государственных праздниках и народных традициях региона.  

Человек — член общества, создатель и носитель культуры. Многонациональность 

– особенность нашей страны. Общее представление о вкладе разных народов в 

многонациональную культуру нашей страны. Ценность каждого народа для него 

самого и для всей страны. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура 

общения. Уважение к чужому мнению.  

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной 

помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. 

Родословная. Свои фамилия, имя, отчество, возраст. Имена и фамилии членов 

семьи. Знаковые даты и события в истории семьи, участие семьи в событиях страны 

и региона (стройках, Великой отечественной войне, в работе в тылу и пр.) семейные 

праздники, традиции. День Матери. День любви, семьи и верности.  

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

Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Школьные 

праздники и торжественные даты. День учителя. Составление режима дня 

школьника.  

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

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. Правила 

взаимодействия со знакомыми и незнакомыми взрослыми и сверстниками. 

Культура поведения в школе и других общественных местах.  

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная 

ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное 

мастерство.  

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

водный транспорт. Правила пользования транспортом.  
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Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.  

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

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

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный 

гимн России; правила  поведения при прослушивании гимна. Конституция — 

Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка.  

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.  

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности 

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

Рождество, День защитника Отечества, 8Марта, День весны и труда, День Победы, 

День России, День защиты обучающихся, День народного единства, День 

Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление плаката 

или стенной газеты к государственному празднику.  

Россия на карте, государственная граница России.  

Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная 

площадь, Большой театр и др. Расположение Москвы на карте.  

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

памятник Петру I —Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города 

Золотого кольца России (по выбору). Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с ним.  

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору).  

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

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

спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. 

Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, 

характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. 

Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка.  

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: 

Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская 

Федерация. Картины быта, труда, традиций людей в разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох.  

Охрана памятников истории и культуры. Страны и народы мира. Общее 

представление о многообразии стран, народов на Земле. Знакомство с 3—4 
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(несколькими) странами (по выбору): название, расположение на политической 

карте, столица, главные достопримечательности.  

Правила безопасной жизни  

Ценность здоровья и здорового образа жизни.  

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

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

укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и 

укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов 

экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), 

обмораживании, перегреве. Дорога от дома до школы, правила безопасного 

поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время года. Правила пожарной 

безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой.  

Правила безопасного поведения в природе.  

Правило безопасного поведения в общественных местах и в транспорте. 

Правила взаимодействия с незнакомыми людьми.  

Правила безопасного поведения около железной дороги. Забота о здоровье и 

безопасности окружающих людей —нравственный долг каждого человека.  

 Изобразительное искусство  

Виды художественной деятельности  

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его 

условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях 

пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: 

отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение 

изобразительного искусства: сходство и различия.  

Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере 

культуры народов России).  

Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по 

выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и 

региональные музеи.  

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и 

мирового искусства.  

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

мелки и т.д.  
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Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в 

искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение 

деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты.  

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

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

живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания 

живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы природы и 

человека в живописи.  

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

Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, 

вытягивание формы).  

Объем — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры.  

Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры.  

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и 

др.).  

Элементарные приемы работы с различными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание 

формы; бумага и картон —сгибание, вырезание). Представление о возможностях 

использования навыков художественного конструирования и моделирования в 

жизни человека.  

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и 

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

(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, 

хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о мужской и женской красоте, отраженные в 

изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной 

культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как 

основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, 

переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов в России (с учетом местных 

условий).  

Азбука искусства. Как говорит искусство?  
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Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в 

пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении 

композиции. Пропорции и перспектива.  

Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, 

загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и 

маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, т. д.  

Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия.  

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. 

Смешение цветов. Роль белой и черной красок в эмоциональном звучании и 

выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое 

овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния.  

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

плавные, острые, закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. 

Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии 

эмоционального состояния природы, человека, животного.  

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на 

плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые 

геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние 

формы предмета на представление о его характере. Силуэт.  

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи 

объема.  

Выразительность объемных композиций.  

 Ритм.  Виды  ритма  (спокойный,  замедленный,  порывистый, 

беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном 

звучании композиции в живописи и рисунке.  

Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая 

роль ритма в декоративно-прикладном искусстве.  

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?  

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, 

различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении 

природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, 

ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. Восприятие и эмоциональная 

оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих природу.  
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Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере 

традиционной культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство 

декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, 

костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, 

былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре.  

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 

отраженные в искусстве. Образ защитника Отечества.  

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных 

культурах мира.  

Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в 

искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов 

персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: 

доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д.  

Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту.   Искусство вокруг нас сегодня. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов 

транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств 

в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения.    

Жанр    натюрморта.    Художественное    конструирование    и оформление 

помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек.  

Опыт художественно-творческой деятельности. Участие в различных 

видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно 

конструкторской деятельности.  

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства.  

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, 

ритмом, линией, цветом, объемом, фактурой. Создание моделей предметов 

бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки и 

бумагопластики.  

Выбор и применение выразительных средств для реализации 

собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, художественном 

конструировании.  

Выбор и применение выразительных средств для реализации 

собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, художественном 

конструировании. Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, 
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тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры 

материала.  

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности 

различных художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, 

аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипликации, бумажной 

пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, 

фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов.  

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств 

произведений изобразительного искусства, выражение своего отношения к 

произведению.  

8. Музыка  

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение 

музыки как естественное проявление человеческого состояния. Звучание 

окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека.  

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных 

сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, 

марш и их разновидности.  

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, 

концерт, сюита, кантата, мюзикл.  

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов 

России.  

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, 

скороговорки, загадки, игры, драматизации. Историческое прошлое в 

музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве 

композиторов.  

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно 

образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение 

эмоций и мыслей человека. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и 

различия. Интонация — источник музыкальной речи. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и 

др.).  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие.  
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Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной 

речи в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как 

способ фиксации музыкальной речи.  

Элементы нотной грамоты.  

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей 

человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные 

приёмы музыкального развития (повтор и контраст).  

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно- 

образного содержания произведений. Формы одночастные, двух- и 

трехчастные, вариации, рондо и др.  

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального 

мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 

инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся 

исполнительские коллективы (хоровые, симфонические).  

Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для 

обучающихся: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, 

оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, 

женский, мужской, смешанный.  

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, 

народных инструментов.  

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран 

мира. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. 

Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная 

сфера и музыкальный язык.  

9. Технология  

Общекультурные и обще трудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживания. Трудовая деятельность и ее значение в жизни 

человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие 

предметов рукотворного мира (техника, предметы быта и 

декоративноприкладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 

2—3 народов).  

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий 

декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 

географические и социальные условия конкретного народа.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 
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окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых 

ресурсов. Мастера и их профессии. Анализ задания, организация рабочего 

места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. 

Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и 

других дидактических материалов), ее использование в организации работы. 

Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель 

и подчинённый).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, 

его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной 

деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, услуги 

(например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т.п.  

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему 

труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты.  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 

элементарных физических, механических и технологических свойств 

доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни. Подготовка материалов к работе. Экономное 

расходование материалов. Выбор материалов по их 

декоративнохудожественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание 

названий используемых инструментов), выполнение приемов их 

рационального и безопасного использования.  

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических 

действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; 

экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка 

изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений. Называние и выполнение основных технологических операций 

ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, 

трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 
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формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия 

(клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), 

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

Выполнение отделки. В начальной школе могут использоваться любые 

доступные в обработке учащимся экологически безопасные материалы 

(природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, 

используемые в декоративно-прикладном творчестве региона, в котором 

проживают школьники, особенностями декоративных орнаментов разных 

народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты).  

Использование измерений и построений для решения практических 

задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший 

чертёж, эскиз, развертка, схема (их узнавание).  

Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, 

осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление 

изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.  

Конструирование и моделирование  

Общее представление о конструировании как создании конструкции 

каких либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь 

изделия (общее представление).  

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и 

способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные 

требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям 

(технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и 

пр.). Конструирование и моделирование в интерактивном конструкторе.  

10. Физическая культура (адаптивная)  

Знания по адаптивной физической культуре  

Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, 

обуви и инвентаря.  

Правила личной гигиены. Физические упражнения. Физические упражнения, 

их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств, основы 

спортивной техники изучаемых упражнений. Физическая подготовка и ее 
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связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия.  

Способы физкультурной деятельности  

Самостоятельные занятия. Выполнение комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме 

дня (утренняя зарядка, физкультминутки). Самостоятельные игры и 

развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных 

площадках и в спортивных залах). Соблюдение правил игр.  

Физическое совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на 

развитие физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений.  

Гимнастика для глаз. Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Гимнастика.  

Организующие команды и приемы. Простейшие виды построений. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение простейших строевых 

команд с одновременным показом учителя.  

Упражнения без предметов (для различных групп мышц) и с предметами 

(гимнастические палки, флажки, обручи, малые и большие мячи). Опорный 

прыжок: имитационные упражнения, подводящие упражнения к прыжкам с 

разбега через гимнастического козла (с повышенной организацией техники 

безопасности).  

Гимнастические упражнения прикладного характера. Ходьба, бег, 

метания. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. 

Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелазания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.  

Упражнения в поднимании и переноске грузов: подход к предмету с 

нужной стороны, правильный захват его для переноски, умение нести, точно и 

мягко опускать предмет (предметы, мячи, гимнастические палки, обручи, 

скамейки, маты, гимнастический «козел», «конь» и т.д.).  

Легкая атлетика.  

Ходьба: парами, по кругу парами; в умеренном темпе в колонне по 

одному в обход зала за учителем. Ходьба с сохранением правильной осанки. 

Ходьба в чередовании с бегом.  
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Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, с изменением 

направления движения,из разных исходных положений; челночный бег; 

высокий старт с последующим ускорением.  

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание.  

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

Метание: малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель и на 

дальность.  

Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; 

торможение.  

Подвижные игры и элементы спортивных игр. На материале гимнастики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и координацию.  

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; 

упражнения на координацию, выносливость и быстроту.  

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию.  

На материале спортивных игр:  

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение 

мяча; подвижные игры на материале футбола.  

Баскетбол: стойка баскетболиста; специальные передвижения без мяча; хват 

мяча; ведение мяча на месте; броски мяча с места двумя руками снизу из-под 

кольца; передача и ловля мяча на месте двумя руками от груди в паре с 

учителем; подвижные игры на материале баскетбола.  

Пионербол: броски и ловля мяча в парах через сетку двумя руками снизу и 

сверху; нижняя подача мяча (одной рукой снизу).  

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола.  

Подвижные игры разных народов.  

Коррекционно-развивающие игры: «Порядок и беспорядок», «Узнай, где 

звонили», «Собери урожай».  

Игры с бегом и прыжками: «Сорви шишку», «У медведя во бору», 

«Подбеги к своему предмету», «День и ночь», «Кот и мыши», «Пятнашки»; 

«Прыжки по кочкам».  

Игры с мячом: «Метание мячей и мешочков»; «Кого назвали – тот и 

ловит», «Мяч по ругу», «Не урони мяч».  

Адаптивная физическая реабилитация  



 

252  

  

Общеразвивающие упражнения  

На материале гимнастики  

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба широким шагом, 

выпадами, в приседе, с махом ногой; наклоны; выпады и полушпагаты на 

месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; махи правой и левой 

ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости.  

Развитие координации: преодоление простых препятствий; ходьба по 

гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну; воспроизведение 

заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление 

мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); перебрасывание 

малого мяча из одной руки в другую; упражнения на переключение внимания; 

упражнения на расслабление отдельных мышечных групп, передвижение 

шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам 

и по сигналу.  

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с 

заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы 

корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, 

плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела 

и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета.  

Развитие силовых способностей: динамические упражнения без 

отягощений (преодоление веса собственного тела), с отягощениями (набивные 

мячи 1 кг, гантели или мешочки с песком до 100 г, гимнастические палки и 

булавы), преодоление сопротивления партнера (парные упражнения); 

отжимания от повышенной опоры (гимнастическая скамейка).  

На материале лёгкой атлетики  

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по 

ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных 

положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах 

поочерёдно.  

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 

челночный бег; броски в стенку и ловля теннисного мяча, стоя у стены, из 

разных исходных положений, с поворотами.  

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 
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интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на 

дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); 

бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег.  

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; 

повторное преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 

кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание 

набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных 

положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); 

повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с 

касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд 

(правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной 

высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе.  

На материале лыжных гонок  

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте); 

комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на 

лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы 

с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска 

в низкой стойке.  

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций.  

Коррекционно-развивающие упражнения  

Основные положения и движения головы, конечностей и туловища, 

выполняемые на месте: сочетание движений туловища, ног с одноименными 

движениями рук; комплексы упражнений без предметов на месте и с 

предметами (г/ палка, малый мяч, средний мяч, г/мяч, набивной мяч, средний 

обруч, большой обруч).  

Упражнения на дыхание: правильное дыхание в различных И.П. сидя, 

стоя, лежа; глубокое дыхание при выполнении упражнений без предметов; 

дыхание по подражанию ("понюхать цветок", "подуть на кашу", «согреть 

руки», «сдуть пушинки»), дыхание во время ходьбы с произношением звуков 

на выдохе, выполнение вдоха и выдоха через нос.  

Упражнения на коррекцию и формирование правильной осанки: 

упражнения у гимнастической стенки (различные движения рук, ног, 

скольжение спиной и затылком по гимнастической стенке, приседы); 

сохранение правильной осанки при выполнении различных движений руками; 

упражнения в движении имитирующие ходьбу, бег животных и движения 
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работающего человека («ходьба как лисичка», «как медведь», похлопывание 

крыльями как петушок», покачивание головой как лошадка», «вкручивание 

лампочки», «забивание гвоздя», «срывание яблок», «скатай снежный ком», 

«полоскание белья»); упражнения на сенсорных набивных мячах различного 

диаметра (сидя на мяче с удержанием статической позы с опорой с 

различными движениями рук); ходьба с мешочком на голове; поднимание на 

носки и опускание на пятки с мешочком на голове; упражнения на укрепление 

мышц спины и брюшного пресса путем прогиба назад: «Змея», «Колечко», 

«Лодочка»; упражнения для укрепления мышц спины путем складывания:  

«Птица», «Книжка» «Кошечка»;  

Упражнения для укрепления позвоночника путем поворота туловища и 

наклона его в стороны: «Ежик», «Звезда», «Месяц»; упражнения на 

укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног: «Лягушка», «Бабочка», 

«Ножницы».  

Упражнения на коррекцию и профилактику плоскостопия: сидя («каток», 

«серп», «окно», «маляр», «мельница», «кораблик», «ходьба»,  

«лошадка», «медвежонок»); сидя: вращение стопами поочередно и 

одновременно вправо и влево, катание мяча ногами; ходьба приставными 

шагами и лицом вперед по канату со страховкой; ходьба на внутреннем и 

внешнем своде стопы; ходьба по массажной дорожке для стоп.  

Упражнения на развитие общей и мелкой моторики: с сенсорными 

набивными мячами разного диаметра (прокатывание, перекатывание 

партнеру); со средними мячами (перекатывание партнеру сидя, подбрасывание 

мяча над собой и ловля, броски мяча в стену); с малыми мячами 

(перекладывания из руки в руку, подбрасывание двумя, удары мяча в стену в 

квадраты и ловля с отскоком от пола двумя; удары мяча об пол одной рукой и 

ловля двумя); набивными мячами –1 кг (ходьба с мячом в руках, удерживая его 

на груди и за головой по 30 секунд; поднимание мяча вперед, вверх, вправо, 

влево).  

 Упражнения  на  развитие  точности  и  координации  движений:  

построение в шеренгу и в колонну с изменением места построения; ходьба 

между различными ориентирами; бег по начерченным на полу ориентирам 

(все задания выполняются вместе с учителем); несколько поворотов подряд по 

показу, ходьба по двум параллельно поставленным скамейкам с помощью.  

\Упражнения на развитие двигательных умений и навыков  

Построения и перестроения: выполнение команд «Становись!»,  
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«Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «Класс стой!» с 

помощью; размыкание в шеренге и в колонне; размыкание в шеренге на 

вытянутые руки; повороты направо, налево с указанием направления; 

повороты на месте кругом с показом направления.  

Ходьба и бег: ходьба на пятках, на носках; ходьба в различном темпе: 

медленно, быстро; бег в чередовании с ходьбой; ходьба и бег в медленном 

темпе с сохранением дистанции; бег в колонне по одному в равномерном 

темпе; челночный бег 3 Х 10 метров; высокий старт; бег на 30 метров с 

высокого старта на скорость.  

Прыжки :прыжки на двух (одной) ноге на месте с поворотами на 180° и 

360°; прыжки на одной ноге с продвижением вперед; прыжки в длину с места 

толчком двух ног; прыжки в глубину с высоты 50 см; в длину с двух-трех 

шагов, толчком одной с приземлением на две через ров; прыжки боком через 

г/скамейку с опорой на руки; прыжки, наступая на г/скамейку; прыжки в 

высоту с шага.  

Броски, ловля, метание мяча и передача предметов: метание малого мяча 

правой (левой) рукой на дальность способом «из-за головы через плечо»; 

метание малого мяча в горизонтальную цель (мишени на г/стенке); метание 

малого мяча в вертикальную цель; подбрасывание волейбольного мяча перед 

собой и ловля его; высокое подбрасывание большого мяча и ловля его после 

отскока от пола; броски большого мяча друг другу в парах двумя руками снизу; 

броски набивного мяча весом 1 кг различными способами: двумя руками снизу 

и от груди, из-за головы; переноска одновременно 2-3 предметов различной 

формы (флажки, кегли, палки,мячи и т.д.); передача и переноска предметов на 

расстояние до 20 метров (набивных мячей -1 кг, г/палок, больших мячей и т.д.).  

Равновесие: ходьба по г/скамейке с предметом (флажок, г/мяч, г/палка); 

ходьба по г/скамейке с различными положениями рук; ходьба по г/скамейке с 

опусканием на одно колено; ходьба по г/скамейке с перешагиванием через 

предметы высотой 15-20 см; поворот кругом переступанием на г/скамейке; 

расхождение вдвоем при встрече на г/скамейке; «Петушок», «Ласточка» на 

полу. Лазание, перелезание, подлезание: ползанье на четвереньках по 

наклонной г/скамейке с переходом на г/стенку; лазанье по г/стенке 

одновременным способом, не пропуская реек, с поддержкой; передвижение по 

г/стенки в сторону; подлезание и перелезание под препятствия разной высоты 

(мягкие модули, г/скамейка, обручи, г/скакалка, стойки и т.д.); подлезание под 

препятствием с предметом в руках; пролезание в модуль-тоннель; 

перешагивание через предметы: кубики, кегли, набивные мячи, большие мячи; 
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вис на руках на г/стенке 1-2 секунды; полоса препятствий из 5-6 заданий в 

подлезании, перелезании и равновесии.  

Содержание курса коррекционно-развивающей области  

Содержание коррекционно - развивающей области представлено 

коррекционно-развивающими занятиями: психо-коррекционными, 

логопедическими.  

Психо-коррекционные занятия  

Цель -психо-корреционных занятий заключается в применении разных 

форм взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или 

ослабление проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию 

личности и межличностных отношений. Основные направления работы:  

1. Диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное 

формирование высших психических функций (формирование учебной 

мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнестической и 

мыслительной деятельности);  

2. Диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция 

ее недостатков (гармонизация психоэмоционального состояния);  

3. Диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальной 

интеграции (развитие способности к эмпатии, сопереживанию)  

4. Формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими(в 

семье, классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, 

формирование и развитие навыков социального поведения;  

5. Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения 

(развитие произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование 

способности к планированию и контролю).  

Логопедические занятия  

Целью логопедических занятий является исправление и/или развитие 

устной и письменной речи, их понимание, направленные на подготовку к 

освоению учебного материала.  

Основные направления работы:  

1. Диагностика и коррекция устной и письменной речи;  

2. Преодоление неуспеваемости младших школьников, имеющих нарушения 

речи;  

3. Формирование практических умений и навыков пользования исправленной 

(фактически чистой, лексически развитой, грамматически правильной) 

речью; 4.Диагностика и коррекция слухового внимания, мыслительных 
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процессов, памяти, фонематического восприятия, эмоционально-волевой 

сферы; 5.Диагностика, коррекция и формирование умений и навыков, 

необходимых для усвоения программного материала.  

Коррекционно-развивающие занятия для обучающихся с ТНР, вариант 

5.1 организуются в соответствии с заключением ПМПК, исходя из 

психофизических особенностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР.  

  

2.3. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ.  

  

 Программа коррекционной работы является неотъемлемым 

структурным компонентом АООП НОО.  

 Программа  коррекционной  работы МБОУ «Лицей №1 им. 

А.С.Пушкина» в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ направлена на создание системы 

комплексной помощи обучающимся с ОВЗ (ТНР) в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. Программы 

коррекционной работы начального общего образования и основного общего 

образования являются преемственными, что обеспечивает: 

 - создание в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности  обучающихся  с  ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

учебной деятельности;  

- дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию обучающихся с ОВЗ 

(ТНР), развитие их потенциальных возможностей и потребностей более высокого 

уровня.  

 Программа  коррекционной  работы МБОУ «Лицей №1 им. 

А.С.Пушкина» разработана на период получения начального основного общего 

образования и включает следующие компоненты:  

- цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ 

(ТНР);  

- перечень и содержание направлений коррекционной работы, 

способствующих освоению обучающимися с ОВЗ (ТНР) ФАООП НОО; - систему 
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комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, - требования к условиям 

реализации Программы коррекционной работы;  

- механизм взаимодействия учителей и специалистов коррекционного 

профиля, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности; 

 - планируемые результаты коррекционной работы.  

  

2.3.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися 

ОВЗ при получении начального общего образования.  

Цель программы — оказание комплексной психолого-социально- педагогической 

помощи и поддержки обучающимся с тяжелыми нарушениями речи и их родителям 

(законным представителям), создание благоприятных условий для развития 

личности и достижения планируемых результатов АООП НОО обучающимися с 

ОВЗ (ТНР).  

Приоритетными направлениями программы при получении начального общего 

образования являются формирование социальной компетентности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей 

личности для самореализации в обществе.  

Задачи программы:  

- определение  особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ 

(ТНР) при освоении ими ООП НОО;  

- определение особенностей организации учебной деятельности и условий для 

инклюзивного образования для обучающихся с ОВЗ (ТНР) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;  

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической 

помощи обучающимся с ОВЗ (ТНР) с учётом особенностей речевого, психического 

и (или) физического развития, индивидуальных возможностей обучающихся в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико- педагогической комиссии;  

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, адаптированных 

образовательных программ;  

- осуществление коррекции недостатков в развитии познавательной сферы 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных 

и дополнительных общеобразовательных программ начального общего 

образования;  

- организация индивидуальных и (или) групповых занятий учителя-логопеда и 

педагога - психолога для обучающихся с ОВЗ (ТНР);  
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- формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации;  

- расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность 

к решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; - развитие 

коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 

общения в группе сверстников;  

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы:  

- Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого 

образовательного пространства при  переходе от начального  общего образования к 

основному общему образованию, способствует достижению личностных, 

метапредметных, предметных результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, необходимых обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования.  

Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими 

разделами программы начального общего образования: программой развития 

универсальных учебных действий у обучающихся при получении начального 

общего образования, программой формирования и развития ИКТ- компетентности 

обучающихся, программой воспитания и социализации обучающихся.  

- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка.  

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка.  

- Непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся 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 обучающимися, имеющими различные недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии.  

- Комплексность. Принцип предполагает, что преодоление нарушений должно 

носить комплексный медико-психолого-педагогический характер и включать 
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совместную работу педагогов и ряда специалистов (учитель-логопед, педагог- 

психолог, медицинский работник и др.).  

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

выбирать формы получения образования, образовательные организации, формы 

обучения, защищать законные права и интересы обучающихся.  

2.3.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с ОВЗ (ТНР) 

основной образовательной программы начального общего образования.  

  

Программа коррекционной работы МБОУ «Лицей №1 им. А.С.Пушкина»  включает 

в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: 

диагностическое, коррекционно- развивающее, консультативное, информационно - 

просветительское. Диагностическое направление  

Цель: выявление проблем и трудностей, отклонений в развитии обучающихся, 

определение их причин.  

Диагностическая работа включает:  

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся ОВЗ (ТНР) 

при освоении основной образовательной программы начального общего 

образования;  

- проведение комплексной психолого-педагогической диагностики 

обучающихся с ОВЗ (ТНР);  

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ОВЗ (ТНР), выявление его резервных возможностей;  

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной сфер и 

личностных особенностей обучающихся;  

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка;  

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья;  

- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг 

динамики развития, успешности освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  
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Задачи  

(направления 

деятельности)  

Планируемые 

результаты  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия  

Сроки  Ответственн 

ые  

 Психолого-педагогическая диагностика   

Углубленная 

диагностика 

обучающихся с 

ОВЗ (ТНР)  

Получены 

результаты 

Диагностическ 

ого 

обследования  

Диагностика. 

Заполнение  

диагностически х  

документов  

Сентяб  

рь – 

октябрь  

,  

май  

Педагог- 

психолог, 

учитель- 

логопед  

  познавательно  

й,  

эмоционально- 

личностной 

сфер  

обучающихся с  

ОВЗ (ТНР)  

специалистами 

(протоколов 

обследования, 

представлений 

для ППк)  

    

Анализ причин  Определены  Разработка  Сентяб  Педагог-  

возникновения  причины  индивидуально  рь –  психолог,  

трудностей в  трудностей  й  октябрь  учитель-  

обучении.  в освоении  программы    логопед,  

Выявить  ООП НОО  развития,    классный  

резервные    адаптированно    руководитель,  

возможности    й    учителя-  

для    образовательно    предметники  

решения    й      

имеющихся    программы для      

проблем  

  

  

  

обучающегося с 

ОВЗ (ТНР)  

  

  

  

  

Социально-педагогическая диагностика   

Определить  Получена  Анкетирование,  Сентяб  Классный  

уровень  объективная  наблюдение во  рь –  руководитель,  

сформированно  информация об  время учебных  октябрь  учителя-  

ти УУД  уровне  и внеурочных  май  предметники  

по предметам  сформированн  занятий.      

  ости УУД  Составление      
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по предметам  

  

педагогической 

характеристики  

  

  

  

  

  

Коррекционно-развивающее направление  

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в речевой, познавательной и 

эмоционально – личностной сфере обучающихся с ОВЗ (ТНР).  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

- реализацию комплексного психолого-педагогического сопровождения в 

условиях образовательной деятельности обучающихся с ОВЗ (ТНР) с учётом 

особенностей психофизического развития;  

- выбор оптимальных для развития обучающегося с ОВЗ (ТНР) коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями;  

- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально- 

волевой, личностной сферы обучающихся с ОВЗ (ТНР);  

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно – 

развивающих занятий педагога-психолога, учителя-логопеда, необходимых для 

преодоления выявленных нарушений развития и трудностей в обучении; - развитие 

универсальных учебных действий в соответствии с требованиями начального 

общего образования;  

- развитие и укрепление личностных установок;  

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции;  

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования;  

- формирование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в 

реальных жизненных условиях;  

- социальную защиту обучающихся с ОВЗ (ТНР) в случаях неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих обстоятельства.  

  

  

Задачи 

деятельности  

Планируемые 

результаты  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия  

Сроки  Ответственн 

ые  

Психолого-педагогическая работа   
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Обеспечить  Реализована  Разработка  В  Заместитель  

педагогическо  коррекционная  адаптированны  течени  директора  по  

е  направленност  х  е года  УВР,  учителя  

сопровождени  ь  образовательны    предметники,  

е  образовательно  х программ,    классный  

обучающихся  й деятельности  адаптированны    руководитель  

с ОВЗ (ТНР)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

х рабочих 

программ по 

учебным 

предметам. 

Разработка и 

реализация 

плана 

воспитательной 

работы с 

классом с 

учетом 

индивидуальны  

х  

особенностей 

обучающихся с 

ОВЗ (ТНР).  

Осуществление  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    педагогическог 

о  

мониторинга 

достижений 

обучающегося.  

    

Обеспечить  Обучающиеся  1.Формировани  В  Заместитель  

коррекционно  с ОВЗ(ТНР)  е групп для  течени  директора  по  

-развивающее  получают  коррекционной  е года  УВР, педагог-  

сопровождени  коррекционну  работы.    психолог,  

е  ю помощь  2.Составление    учитель-  

обучающихся  учителя-  расписание    логопед  

с ОВЗ (ТНР)  логопеда,  коррекционных      

  педагога-  занятий.      
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  психолога.  3.Проведение      

  Наблюдается  психо-      

  положительная  коррекционных      

  динамика в  ,      

  развитии  коррекционно-      

  познавательно  развивающих      

  й  занятий      

  эмоционально-  учителя-      

  личностной  логопеда.      

  сфер  4.Отслеживани      

  обучающихся с  е динамики в      

  

  

  

  

  

  

ОВЗ(ТНР)  

  

  

  

  

  

развитии 

обучающихся. 

5.Разработка 

рекомендаций 

для родителей и 

педагогов.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Консультативное направление  

Цель: обеспечение непрерывности индивидуального сопровождения обучающихся 

с ОВЗ (ТНР) и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации.  

Консультативная работа включает:  

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ОВЗ (ТНР), единых для всех участников 

образовательных отношений;  

- консультирование педагогом-психологом и учителем-логопедом педагогов по 

выбору индивидуально ориентированных методов и приёмов работы с 

обучающимися с ОВЗ (ТНР);  

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья.  
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Задачи  

(направления) 

деятельности  

Планируемые 

результаты  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия  

Сроки  Ответственн 

ые  

Консультирова 

ние 

педагогических 

работников  

Получены 

методические 

рекомендации об 

использовании 

приёмов, 

методов работы 

с обучающимися 

с ОВЗ (ТНР).  

Индивидуальн 

ые, групповые, 

тематические 

консультации, 

обучающиеся 

семинары, 

заседания ППк  

В 

течен 

ие года  

Педагог 

психолог, 

учитель- 

логопед, 

заместитель  

директора по  

УВР  

Консультирова 

ние 

обучающихся 

по выявленным 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи  

Обучающимися 

получены 

рекомендации по 

выявленным 

проблемам  

Индивидуальн 

ые, групповые, 

тематические 

консультации  

В 

течен 

ие года  

Педагог 

психолог, 

классные 

руководители 

учителя- 

предметники, 

заместитель  

директора по  

УВР  

Консультирова 

ние родителей 

(законных 

представителей 

) по вопросам 

обучения и 

воспитания  

Повысился 

уровень 

информированно 

сти родителей по 

вопросам 

воспитания и 

обучения 

обучающихся с  

ОВЗ(ТНР)  

Индивидуальн 

ые, групповые, 

тематические 

консультации  

В 

течен 

ие года  

Педагог 

психолог, 

учителя- 

предметники 

заместитель 

директора по  

УВР  

  

Информационно – просветительское направление  

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

образования обучающихся с ОВЗ (ТНР) в МБОУ «Лицей №1 им. А.С.Пушкина»  со 

всеми участниками образовательных отношений.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

- информационную поддержку учебной деятельности обучающихся с ОВЗ 
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(ТНР), их родителей (законных представителей), педагогических работников; 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, печатные 

материалы, страница сайта МБОУ «Лицей №1 им. А.С.Пушкина»  ), направленные 

на разъяснение участникам образовательных отношений — обучающимся, их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам вопросов, 

связанных с особенностями учебной деятельности и сопровождения обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья; - проведение тематических 

выступлений для педагогов и родителей (законных представителей) по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей обучающихся с ОВЗ 

(ТНР), специфики их обучения и воспитания.  

  

  

Задачи  

(направления) 

деятельности  

Планируемые 

результаты  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия  

Сроки  Ответствен 

ные  

Информирова 

ние родителей 

(законных 

представителе 

й) по 

вопросам 

образования 

обучающихся 

с ОВЗ (ТНР)  

Повышение 

уровня 

информированн 

ости родителей 

(законных 

представителей) 

по вопросам, 

связанным с 

особенностями 

образовательной 

деятельности и 

сопровождения 

обучающихся с  

ОВЗ (ТНР)  

Семинары, 

родительские 

собрания. 

Встречи с  

приглашенным  

и  

специалистами  

,  

размещение 

информации на 

сайте  

  

В 

течени  

е  

учебно 

го года  

Педагог – 

психолог, 

учитель- 

логопед, 

заместитель 

директора 

по УВР, 

директор,  

приглашенны  

е  

специалисты  
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Психолого- 

педагогически  

е  

просвещение  

педагогически 

х  

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

обучающихся 

с ОВЗ (ТНР)  

Повышение 

уровня 

профессиональн 

ой компетенции 

педагогов  по 

вопросам 

обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ОВЗ (ТНР)  

Семинары, 

педагогические 

советы, 

совещания при 

директоре, 

заседания ППк  

В 

течени 

е  

учебно 

го года  

Педагог – 

психолог, 

учитель- 

логопед, 

заместитель 

директора 

по УВР, 

директор,  

приглашенны  

е  

специалисты  

2.3.3.Система комплексного психолого-педагогического сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ (ТНР).  

  

Для реализации требований к программе коррекционной  работы, обозначенных в 

ФГОС НОО, в МБОУ «Лицей №1 им. А.С.Пушкина» создан и функционирует 

психолого- педагогический консилиум (ППк). ППк является внутришкольной  

формой организации коррекционно-развивающего сопровождения обучающихся  с 

ОВЗ (ТНР),  деятельность которого регламентируется Уставом и 

соответствующими актами МБОУ «Лицей №1 им. А.С.Пушкина» (Положением о 

ППк, Приказом об утверждении состава ППк, плана работы).  

Цель работы ППк: выявление особых образовательных потребностей обучающихся 

с ОВЗ (ТНР) и оказание им необходимой коррекционной помощи.  

Специалисты ППк разрабатывают индивидуальные программы развития, 

адаптированные образовательные программы для обучающихся с ОВЗ (ТНР), 

осуществляют мониторинг динамики их развития и успеваемости, своевременно 

вносят коррективы в индивидуальные программы развития, коррекционные 

программы специалистов; рассматривают спорные и конфликтные случаи.  

Родителей уведомляют о  проведении ППк (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации»,  ст. 42, 79). Психолого - педагогическая помощь 

оказывается обучающимся на основании заявления или согласия в письменной 

форме их родителей (законных представителей). Медицинская  поддержка  

обучающихся  с ОВЗ  (ТНР) осуществляются медицинским работником.  
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Социально-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ (ТНР) 

осуществляют классный руководитель, выполняющий функционал социального 

педагога, и педагог - психолог.  

При этом деятельность педагогических работников направлена на защиту прав всех 

обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для 

обучающихся с ОВЗ (ТНР) комфортной и безопасной образовательной среды. 

Классные руководители совместно с педагогом- психологом, участвуют в изучении 

особенностей обучающихся с ОВЗ (ТНР), их условий жизни и воспитания, 

социального статуса семьи;  

выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает 

социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении 

конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы 

обучающихся с ОВЗ (ТНР). Также участвуют в проведении профилактической и 

информационно-просветительской работы по защите прав и интересов 

обучающихся с ОВЗ (ТНР).  

Классный руководитель взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-

логопедом, учителями-предметниками, с медицинским работником, а также с 

родителями (законными представителями), специалистами  

социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав 

обучающихся.  

Психологическое сопровождение осуществляет педагог-психолог, который 

проводит занятия по развитию эмоционально-волевой и личностной сфер 

обучающихся с ОВЗ (ТНР). Работа организуется как индивидуально, так и в 

подгруппах. Основные направления деятельности педагога-психолога состоят в  

проведении психодиагностики;  развитии  и  коррекции эмоционально-волевой 

сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении 

социального взаимодействия со сверстниками; разработке и  осуществлении 

развивающих программ;  психологической профилактике,  направленной на 

сохранение,  укрепление и  развитие психологического здоровья обучающихся с 

ОВЗ (ТНР).  

Помимо работы с обучающимися с ОВЗ (ТНР) педагог-психолог проводит 

консультативную работу с педагогами, администрацией и родителями по вопросам, 

связанным с обучением и воспитанием обучающихся с ОВЗ (ТНР), осуществляет 

информационно-просветительскую работу с родителями (законными 

представителями) и педагогами (лекции, семинары и тренинги).  

Сопровождение учителя-логопеда направлено на коррекцию и развитие устной и 

письменной речи обучающихся с ОВЗ (ТНР).  
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Коррекционная направленность образовательной деятельности реализуется 

учителями- предметниками в учебной урочной деятельности при освоении 

содержания ФАООП НОО для обучающихся с ОВЗ (ТНР).  

Для обучающихся с ОВЗ (ТНР) в соответствии с рекомендациями ПМПК 

разрабатываются индивидуальные учебные планы. В рамках внеурочной 

деятельности предусмотрены коррекционные занятия со специалистами (учитель-

логопед, педагог - психолог) по индивидуально ориентированным коррекционным 

программам.  

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Цель психологического сопровождения обучающихся начальной школы - 

сохранение и поддержание психологического здоровья обучающихся. Задачи:  

- профилактика проблем, связанных с адаптацией;  

- содействие полноценному интеллектуальному и эмоциональному развитию 

обучающихся и подростков на протяжении обучения в школе; - формирование 

психологического здоровья обучающихся; - организация психологической помощи.  

Логопедическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Цель логопедического сопровождения обучающихся начальной школы – создание 

условий для оказания индивидуально-ориентированной специализированной 

помощи обучающимся с ТНР, испытывающим трудности в освоении учебного 

материала. Задачи:  

- осуществление мониторинга, определение путей профилактики и коррекции 

нарушений учебно-познавательной деятельности;  

- формирование, коррекция, развитие, совершенствование учебных навыков; - 

диагностика, формирование, развитие, совершенствование и коррекция 

познавательных процессов у обучающихся (восприятия, внимания, памяти, 

мышления, моторной деятельности, речевой деятельности);  

- стимулирование интереса к учебной деятельности; - формирование 

позитивной мотивации к учебной деятельности.  

  

2.3.4. Требования к условиям реализации программы  

Реализация системы комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ (ТНР) предусматривает создание 

специальных условий: организационных, кадровых, психолого- педагогических, 

программно-методических, материально-технических, информационных 

(Федеральный закон «Об образовании в Российской  
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Федерации», ст. 42, 79).  

Организационные условия  

Программа коррекционной работы предусматривает систему коррекционно-

развивающего сопровождения обучающихся с ОВЗ (ТНР) в рамках инклюзивного 

образования.  

Психолого-педагогическое обеспечение включает:  

— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); — 

психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебной 

деятельности; учёт индивидуальных особенностей обучающегося; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, для оптимизации 

 учебной  деятельности,  повышения  его  эффективности, 

доступности);  

— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ (ТНР); использование специальных методов и приёмов 

обучения; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом 

специфики нарушения здоровья обучающихся с ОВЗ (ТНР); комплексное 

воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях педагога-психолога и учителя-логопеда); — здоровье 

сберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарно- гигиенических правил и норм);  

— участие всех обучающихся с ОВЗ (ТНР), независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися обучающимися в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно- оздоровительных и иных 

досуговых мероприятиях;  

— развитие системы обучения и воспитания обучающихся, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития.  

Программно-методическое обеспечение  

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционно-развивающие программы педагога-психолога и учителя-логопеда.  

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ (ТНР) определяются ФАООП НОО для обучающихся с ОВЗ 

(ТНР). Педагогами МБОУ «Лицей №1 им. А.С.Пушкина» разрабатываются 

адаптированные рабочие программы по учебным предметам.  
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Информационное обеспечение  

 В МБОУ «Лицей №1 им. А.С.Пушкина» создана система широкого доступа 

обучающихся с ОВЗ (ТНР) и их родителей (законных представителей), педагогов к 

сетевым источникам информации, к информационно-библиотечному центру, 

предполагающим наличие методических рекомендаций по различным 

направлениям и видам деятельности, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.  

  

  

Категория  

участников  

образовательных 

отношений  

Электронный 

образовательный ресурс  

Предоставляемые 

ресурсы, услуги  

 

Обучающиеся 

с ОВЗ (ТНР) и 

их родители  

Сайт МБОУ «Лицей №1 

им. А.С.Пушкина» 

Страничка сайта  

«Введение ФГОС 

НОО обучающихся 

с ОВЗ  

(ТНР)»  

Интернет-

сообщество 

Ресурсного центра 

«Играем- 

развиваем»  

http://tasoteka.rusedu.net/  

Просветительская 

информация об 

обучающихся с ОВЗ  

(ТНР), консультации 

и рекомендации 

специалистов, 

методики 

диагностики, 

коррекционно- 

развивающие игры и 

упражнения, on-line 

консультирование 

родителей  
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Электронные журналы для 

родителей обучающихся с  

ОВЗ (ТНР)  

«ЦОП»  

Просветительская 

информация об 

обучающихся с ОВЗ  

(ТНР),  

развивающие игры, 

упражнения для 

проведения 

коррекционной 

работы в домашних 

условиях  

  

2.3.5 Планируемые результаты коррекционной работы  

  

Программа коррекционной работы направлена на выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС НОО, в отношении предметных результатов - не 

ниже базового уровня в связи с индивидуальными возможностями обучающихся с 

ОВЗ (ТНР).  

Кроме этого, в качестве результатов реализации Программы коррекционной работы 

выступают:  

• своевременное выявление обучающихся с ОВЗ (ТНР);  

• достижение обучающимися с ОВЗ (ТНР) предметных, метапредметных и 

личностных результатов в соответствии с ООП НОО;  

• положительная динамика в развитии речевой, познавательной, 

эмоционально-личностной сферах обучающимися с ОВЗ (ТНР);  

• расширение круга социальных контактов;  

• снижение количества обучающихся с ОВЗ (ТНР)  

Для реализации требований к программе коррекционной работы, обозначенных в 

ФГОС НОО для учащихся с ОВЗ , в МБОУ «Лицей №1 им. А.С. Пушкина» и 

функционирует психолого- педагогический консилиум (ППк). ППк является 

внутришкольной формой организации коррекционно-развивающего 

сопровождения обучающихся с ОВЗ (ТНР), деятельность которого 

регламентируется Уставом и соответствующими актами МБОУ «Лицей №1 им. А.С. 

Пушкина» (Положением о ППк, Приказом об утверждении состава ППк, плана 

работы).  

Психолого-педагогический консилиум (далее - ППк) является одной из форм 

взаимодействия руководящих и педагогических работников организации, 
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осуществляющей образовательную деятельность (далее - Организации), с целью  

выявления причин затруднений в освоении образовательных программ, связанные 

с возможными отклонениями в физическом и психологическом развитии, а также с 

целью создания оптимальных условий обучения, развития, социализации и 

адаптации обучающихся с ОВЗ посредством психологопедагогического 

сопровождения.  

Задачами ППк являются:  

- Выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей 

в развитии, социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего 

принятия решений об организации психолого-педагогического сопровождения;  

-Разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся;  

-Консультирование участников образовательных отношений по вопросам 

актуального психофизического состояния и возможностей обучающихся; 

содержания и оказания им психолого-педагогической помощи, создания 

специальных условий получения образования; - Контроль за выполнением 

рекомендаций ППк.  

 Для участия в работе консилиума могут привлекаться специалисты, не 

работающие в данном учреждении, на договорной основе.  

Специалисты ППк разрабатывают индивидуальные учебные 

планы,индивидуальные и групповые программы курсов коррекционно-

развивающей области, адаптированные основные общеобразовательные 

программы для обучающихся с ОВЗ (ТНР), осуществляют мониторинг динамики 

их развития и успеваемости, своевременно вносят коррективы в индивидуальные 

программы развития, коррекционные программы специалистов; рассматривают 

спорные и конфликтные случаи.  

 Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося на основании медицинского заключения могут включать условия 

обучения, воспитания и развития, требующие организации обучения по 

индивидуальному учебному плану, учебному расписанию, медицинского 

сопровождения, в том числе:  

-организация дополнительной двигательной нагрузки в течение учебного дня / 

снижение двигательной нагрузки;  

-предоставление дополнительных перерывов для приема пищи, лекарств;  

-снижение объема задаваемой на дом работы;  
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-предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь;  

-другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках компетенции 

Организации.  

Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося, испытывающего трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации  могут 

включать в том числе:  

-проведение групповых и (или) индивидуальных коррекционно-развивающих и 

компенсирующих занятий с обучающимся;  

-разработку индивидуального учебного плана обучающегося;  

-адаптацию учебных и контрольно-измерительных материалов;  

-профилактику асоциального (девиантного) поведения обучающегося;  

-другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках компетенции 

Организации.  

Рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся реализуются на основании письменного согласия родителей 

(законных представителей).  

Социально-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ (ТНР) 

осуществляют классный руководитель, социального педагога, и педагог - психолог. 

При этом деятельность педагогических работников направлена на защиту прав всех 

обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для 

обучающихся с ОВЗ (ТНР) комфортной и безопасной образовательной среды. 

Классные руководители совместно с педагогомпсихологом, участвуют в изучении 

особенностей обучающихся с ОВЗ (ТНР), их условий жизни и воспитания, 

социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; 

своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их 

семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, 

затрагивающих интересы обучающихся с ОВЗ (ТНР). Также участвуют в 

проведении профилактической и информационно-просветительской работы по 

защите прав и интересов обучающихся с ОВЗ (ТНР).  

Классный руководитель взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-

логопедом, учителями-предметниками, с медицинским работником, а также с 

родителями (законными представителями), специалистами социальных служб, 

органами исполнительной власти по защите прав обучающихся.  
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Психологическое сопровождение осуществляет педагог-психолог, который 

проводит занятия по развитию эмоционально-волевой и личностной сфер 

обучающихся с ОВЗ (ТНР).  

Работа организуется как индивидуально, так и в подгруппах. Основные 

направления деятельности педагога-психолога состоят в проведении 

психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы 

обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении 

социального взаимодействия со сверстниками; разработке и осуществлении 

развивающих программ; психологической профилактике, направленной на 

сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся с ОВЗ 

(ТНР). Помимо работы с обучающимися с ОВЗ (ТНР) педагог-психолог проводит 

консультативную работу с педагогами, администрацией и родителями по вопросам, 

связанным с обучением и воспитанием обучающихся с ОВЗ (ТНР), осуществляет 

информационно-просветительскую работу с родителями (законными 

представителями) и педагогами (лекции, семинары и тренинги).  

Сопровождение учителя-логопеда направлено на коррекцию и развитие устной и 

письменной речи обучающихся с ОВЗ (ТНР).  

Коррекционная направленность образовательной деятельности реализуется 

учителями- предметниками в учебной урочной деятельности при освоении 

содержания АООП НОО для обучающихся с ОВЗ (ТНР).  

Для обучающихся с ОВЗ (ТНР) в соответствии с рекомендациями ПМПК 

разрабатываются индивидуальные учебные планы. В рамках внеурочной 

деятельности предусмотрены коррекционные занятия со специалистами (учитель-

логопед, педагог- психолог) по индивидуально ориентированным коррекционным 

программам 

 Логопедическое сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  

Программа по профилактике и коррекции нарушений письменной речи  

     Целью  реализации  программы  является  формирование 

 речевой,  языковой  и коммуникативной компетенции у детей младшего 

школьного возраста, создание условий для преодоления нарушений чтения и 

письма, полноценного речевого развития, оказание помощи в достижении 

планируемых результатов общего образования.  

Задачи программы 

Образовательные:  

-развитие восприятия метрического анализа и синтеза;  
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-развитие звукобуквенного анализа и синтеза;  

-формирование способности к анализу и принятию автономного решения;  

-формирование пространственной организации деятельности на основе 

буквенного материала;  

-формирование оптико-конструктивной деятельности. 

 Коррекционно-развивающие:  

-развитие зрительно-предметного и пространственного восприятия;  

-развитие зрительной памяти;  

-развитие произвольного внимания, концентрации, переключаемости;  

-расширение лексического запаса речи, устранение аграмматизмов в речи;  

-развитие мыслительных процессов: анализа и синтеза;  

-развитие слухоречевого восприятия, произвольного внимания, памяти;  

-развитие избирательности слухоречевой памяти;  

-развитие и формирование умения понять и принять учебную задачу, 

поставленную в вербальной форме;  

-формирование и совершенствование связной речи  (работа  над 

 составлением  повествовательного и описательного рассказов). 

Здоровьесберегающие:  

-подбор учебного материала с учётом возраста, соматического и 

интеллектуального возможностей детей.  

-чередование статических и динамических игр и упражнений.  

Методическое обоснование  

Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 (далее – ФГОС 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ) с учетом федеральной 

адаптированной образовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" (Приказ Министерства 

просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1023 ―Об утверждении федеральной 

адаптированной образовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья")  

Программа учитывает особенности и структуру речевого дефекта и отражает 

современные подходы к исправлению нарушений письменной речи. В программе 

нашли отражение работы Л. Н. Ефименковой, А. Н. Корнева, Р. И. Лалаевой, И. Н. 

Садовниковой, Л.Г. Парамоновой,  А.В. Ястребовой, И. В. Прищеповой, Т.П. 

Бессоновой.  
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Программа реализуется при групповой/индивидуальной форме работы . Программа 

включает в себя курс занятий, которые проводятся два или три раза в неделю. 

Коррекционный курс состоит несколько блоков.  

Диагностический блок. Обследование устной и письменной речи учащихся. 

Результаты обследования фиксируются в речевых картах. В течение учебного года 

проводится три диагностики: первичная диагностика (по результатам обследования 

планируется дальнейшая коррекционная работа), промежуточная диагностика 

(проводится по окончании первой половины курса коррекции) и итоговая 

диагностика (по итогам обследования состояния письменной и устной речи даются 

рекомендации школьнику и родителям, решается вопрос о целесообразности 

дальнейшей коррекционной работы).  

Коррекционно-развивающий блок.  

Коррекционный блок включает в себя несколько разделов. При работе над 

которыми возможна смена очередности подачи коррекционного материала, 

исключая или добавляя (по необходимости) темы логопедических занятий и 

количество часов для повторения и закрепления учебного материала.  

I раздел. Коррекционная работа на фонетическом уровне.  

Коррекция дефектов произношения. Формирование полноценных представлений 

о звуковом составе слова на базе развития фонематических процессов и навыков 

анализа и синтеза звуко- слогового состава слова. Совершенствования звуковых 

обобщений в процессе упражнений в звуковом анализе и синтезе. Развитие слого-

ритмической структуры слова.  

Работа над дифференциацией звуков ведется в следующей последовательности:  

-каждый из звуков, отрабатывается изолированно: уточняется его артикуляция, 

фонетические характеристики, графическое изображение, проводится 

фонематический анализ и синтез слов с заданным звуком;  

-оппозиционные звуки дифференцируют по артикуляции, фонетическому 

оформлению и смыслоразличительной роли в слове, формируется навык 

правильного письма.  

-работа на уровне слога, слова, словосочетания, предложения и текста проводится 

на основном этапе работы во время дифференциации оппозиционных звуков.  

II раздел. Коррекционная работа на лексико-грамматическом уровне. 

Уточнение значений имеющихся в словарном запасе детей слов; дальнейшее 

обогащение словарного запаса путем накопления новых слов, относящихся к 

различным частям речи, и за счет развития у детей умения активно пользоваться 

различными способами словообразования.  

III раздел. Коррекционная работа на синтаксическом уровне.  
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Уточнение, развитие, совершенствование, грамматического оформления речи 

путем овладения словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями 

различных синтаксических конструкций.  

Основные синтаксические единицы: словосочетание, предложение. 

Грамматическое оформление предложений. Распространение предложений. 

Совершенствование навыков строить и перестраивать предложения. Формирование 

связной речи. Развитие навыков связного высказывания. Отбор адекватных 

языковых средств, для построения высказывания. При работе над предложением:  

-учим выделять предложения из сплошного текста;  

-учим умению писать предложение с заглавной буквы и ставить знаки препинания 

в конце, отличать главные и второстепенные члены;  

-формируем умение устанавливать связь слов в предложении, разграничивать 

предложение, его главные члены и словосочетание  

IV раздел. Коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, 

развитие коммуникативной функции речи  

В  процессе  планирования  учебных  занятий  по  программе 

 необходимо  учитываются индивидуально-личностные особенности, 

уровень речевого развития каждого ребенка.  

  

Содержание программы  

Программа по коррекции письменной речи в начальной школе включает в себя 

четыре блока:  

1 класс : курс «Профилактика нарушений письменной речи»  

2 класс: курс «Коррекция нарушений письменной речи»  

3- 4 классы: курс  « «Коррекция смешанной дисграфии»  

2-4 классы:курс «Развитие речи» Продолжительность групповых 

занятий:1 класс-35 мин,2-4 класс-40 минут.  

   

Курс  «Профилактика нарушений письменной речи»  

  

 Курс коррекционно-развивающего обучения рассчитан на 1 учебный год и 

составляет 58 часов. Занятия проводятся два раза в неделю по группам  с 15 

сентября по 15 мая. Продолжительность занятия – 35 минут. Комплектование 

группы – обучающиеся 1 класса, имеющие фонетико-фонематические нарушения 

речи или входящие в группу риска. Обследование речи обучающихся проводится в 

первые две недели сентября и последние две недели мая.  
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     Рабочая программа направлена на коррекцию недостатков звуковой стороны 

устной речи, предупреждение нарушений письменной речи у обучающихся первого 

класса с фонетикофонематическим недоразвитием речи и создание условий для 

полноценного освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования.        Цель коррекционной работы: коррекция 

нарушений устной речи и профилактика нарушений письменной речи обучающихся 

1-го класса, способствующая успешному усвоению общеобразовательной 

программы начального общего образования. Развитие и коррекция высших 

психических функций. Развитие коммуникативной функции речи. Развитие 

регулирующей функции речи в эмоционально-волевой сфере и учебно-

познавательной деятельности.  

       Основные задачи коррекционно-развивающего обучения:  

     Отработка и уточнение артикуляции тех звуков, которые правильно 

произносятся изолированно, но в речи сливаются или звучат недостаточно 

отчётливо, смазанно.  

Постановка отсутствующих и искажённо произносимых звуков; их закрепление на 

словесном материале, исходя из индивидуальных особенностей обучающихся.  

Использование всех поставленных звуков в различных формах устной речи: словах, 

словосочетаниях, предложениях, текстах.  

Длительная работа, максимально направленная на формирование у обучающихся 

умения сравнивать, сопоставлять и различать звуки речи (сначала правильно 

произносимые, позже – уточнённые и исправленные). Формирование умений 

сопоставлять и различать систему дифференциальных (акустико-

артикуляционных) признаков звуков.  

Закрепление  уровня  звукового  анализа,  который  доступен 

обучающемуся,  и постепенное подведение к устойчивому, автоматизированному 

навыку.  

Обогащение словарного запаса, совершенствование грамматического строя и 

связной речи, развитие коммуникативных навыков посредством повышения 

уровня общего речевого развития детей.  

Создание условий для коррекции и развития познавательной деятельности 

обучающихся (учебных навыков, слухового и зрительного восприятия, 

памяти, внимания, фонематического слуха), общей координации движений и 

мелкой моторики.  

.  

Содержание.  
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1 этап – диагностический.  

Проводится полное логопедическое обследование учащихся.  

2 этап – подготовительный. Направления работы:  

1. Формирование учебной деятельности;  

2. Развитие пространственной ориентировки;  

3. Развитие зрительного восприятия;  

4. Развитие внимания;  

5. Развитие памяти;  

6. Развитие мелкой моторики рук;  

7. Развитие артикуляционной моторики;  

8. Развитие слухового восприятия;  

9. Развитие словесно-логического мышления.  

 3 этап – основной.  

В программу включена работа над всеми звуко-буквами (в той же 

последовательности, что и на уроках обучения грамоте). Эта работа 

направлена на развитие фонематического восприятия. Ребенок должен 

«увидеть» звук, то есть увидеть характерные особенности положения губ, 

языка при его произношении, научиться 1. Дифференцировать каждый звук 

от других звуков;  

2. Выделять звук из ряда звуков, слогов, слов;  

3. Определять место звука в звуковом ряду, слоге, слове;  

4. Подбирать слова на заданный звук;  

5. Анализировать звуковой состав слогов, слов;  

6. Читать, записывать слоги, слова;  

7. Работать с разрезной азбукой, слоговыми таблицами.  

Еще одно направление работы в первом классе – это работа по увеличению 

словаря учащихся, формированию лексико-грамматических категорий, 

связной речи. Эта работа проводится по основным лексическим темам.  

  

 Курс «Коррекция нарушений письменной речи» (2 класс)  

Цель: коррекция нарушений  письменной речи у школьников 2 – го класса, 

имеющих нарушения письма и чтения, обусловленные фонетико – фонематическим 

недоразвитием.  

Учебно – методический комплект  

Рабочая программа составлена на основе методических рекомендаций А. В. 

Ястребовой «Преодоление общего недоразвития речи у учащихся начальных 

классов общеобразовательных учреждений.» - М.: АРКТИ, 2000.  
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Задачи коррекционной работы  

  

1. Совершенствование представлений о звуковом составе слова на основе 

развития навыков анализа и синтеза.  

2. Уточнение значений слов и обогащение словарного запаса путем накопления 

новых слов, относящихся к разным частям речи и за счет овладения различными 

способами словообразования.  

3. Уточнение и совершенствование грамматического оформления речи путем 

овладения детьми словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями 

предложений различных синтаксических конструкций. Совершенствование 

умения строить предложение адекватно замыслу.  

4. Развитие навыков построения связного высказывания, установление 

логической последовательности, связности предложений. Учить отбору 

языковых средств для построения высказывания в тех или иных целях общения.  

Содержание.  

1 этап – основное внимание уделяется развитию фонематического восприятия 

и дифференциации гласных и согласных фонем. По мере усвоения этого 

навыка дети обучаются выделять звук из слова в различных фонетических 

позициях с опорой на акустическое восприятие и по представлению. Данный 

этап завершается обучением детей вычленению всех фонем в заданном слове.  

2 этап – учащиеся знакомятся со слоговой структурой слова и 

слогообразующей функцией гласных звуков. Вся дальнейшая деятельность 

на этом этапе направлена на формирование у учащихся навыков слогового 

анализа и синтеза слов различной слоговой структуры. Практическим 

результатом данного этапа работы является коррекция у детей дисграфии на 

почве нарушений языкового анализа и синтеза на уровне слова, что 

проявляется в преодолении пропусков букв, слогов, перестановок в словах.  

Затем начинается работа над слого-ритмическим анализом слов, в ходе которой 

дети обучаются дифференциации ударного и безударного гласных звуков по 

силе и длительности звучания, а также приобретают практический навык 

выделения ударного слога и ударного гласного звука из слов различной слого-

ритмической структуры.  

3 этап – Уточняются знания об образовании гласных второго ряда. Проводится 

работа по обозначению мягкости согласных гласными буквами я, е, ѐ, и, ю, 

дифференциация твердых и мягких согласных (дифференциация гласных I и 

II ряда). Ь как показатель мягкости.  
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4 этап- формирование связной речи, расширение и обогащение словарного 

запаса. Работа с деформированным текстом.  

  

Коррекция смешанной дисграфии» (3-4 классы)  

    Рабочая программа по коррекции нарушений письменной речи для обучающихся 

вторых, третьих, четвёртых классов разработана на основе авторских программ, 

которые согласованы с кафедрой коррекционной педагогики СПбАППО:   

- «Коррекционно- развивающие занятия с учащимися 2-4 классов со сложной 

дисграфией и нарушением лексико- грамматического строя речи» Селезнева Н.И.- 

Санкт- Петербург, 2010;   

-«Коррекционно- развивающие занятия с младшими школьниками по профилактике 

дизорфографии», Ермолаева Н.Г., Филиппова О. В., Целоусова И.В.- Санкт- 

Петербург, 2010; Цель программы: коррекция смешанной дисграфии.  

Задачи:  

- повышение уровня общего речевого развития путѐм уточнения, расширения 

и активизации словаря учащихся;  

- выработка достаточно прочных навыков правильного грамотного письма;  

- развитие фонематического анализа и синтеза;  

- развитие языкового анализа и синтеза на уровне слога, слова, предложения, 

текста;  

- уточние и закрепление слухопроизносительной дифференциации фонем;  

- формирование и развитие связной выразительной речи;  

3 класс  

1 этап – продолжение работы над звукослоговым и звукобуквенным анализом 

и синтезом слова. Фонетико-фонематический анализ слов. Слого-ритмическая 

организация слова.  

2 этап – основная работа проводится по развитию морфемного анализа и 

синтеза слова. Корень слова (однокоренные родственные слова), суффикс 

(суффиксальный способ образования слов), приставка (приставочный способ, 

разделительный твердый знак), окончание. Формирование и совершенствование 

навыка проверки гласных букв, обозначающих безударные гласные звуки в корнях 

слов.  

3 этап – коррекционно-логопедическая работа на лексико-грамматическом 

уровне. Развитие лексической стороны речи (уточнение лексического значения 

слова, обогащение словарного запаса за счет слов, относящихся к разным частям 

речи (существительные, прилагательные, глагол, предлог), слов-антонимов, 

синонимов. Понятие о предлоге как о самостоятельном слове. Формирование 



 

283  

  

навыка практического использования предлогов. Дифференциация предлога и 

приставки.  

4 этап – формирование связной речи, расширение и обогащение словарного 

запаса. Разные виды пересказа (подробный, выборочный). Составление рассказов 

по серии картинок, по сюжетной картинке, по опорным словам, по плану. Работа с 

текстом. Текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение.  

  

4 класс  

  

1 этап – формирование, развитие и совершенствование навыка анализа 

структуры словосочетания, предложения. Дифференциация понятий текст – 

предложение – слово. Формирование умения определять части речи на основе 

лексического значения слова, его структуры, формальных признаков, 

синтаксической связи.  

2 этап – формирование и совершенствование навыка проверки гласных букв, 

обозначающих безударные гласные звуки в корнях слов, навыка написания 

согласных букв в слабой позиции, навыка употребления гласных после шипящих, 

навыка употребления разделительных мягкого и твѐрдого знаков.  

3 этап – слова, обозначающие предметы. Работа проводится в следующей 

последовательности: формирование понятия о предмете, классификация имен 

существительных по группам, употребление имен существительных в 

единственном и множественном числе, род имени существительного, склонение 

имен существительных. Составление предложений разных структур с опорой на 

схему, сюжетные картинки, вопросы, словесную инструкцию.  

4 этап – слова, обозначающие признаки предметы. Род имени 

прилагательного, изменение имен прилагательных по числам. Согласование имен 

прилагательных с именами существительными в роде, числе, падеже. Составление 

предложений разных структур с опорой на схему, сюжетные картинки, вопросы, 

словесную инструкцию.  

5 этап – слова, обозначающие действие предмета. Изменение глаголов по 

временам, числам, родам в прошедшем времени. Согласование глаголов с именами 

существительными в числе, роде. Составление предложений разных структур с 

опорой на схему, сюжетные картинки, вопросы, словесную инструкцию.  

6 этап-формирование морфологических обобщений  

 Вся деятельность на этом этапе направлена на формирование и совершенствование 

навыка морфемного анализа и синтеза слов. Работа по дифференциации 

смешиваемых согласных, имеющих акустикоартикуляционное сходство, включает 
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постепенно усложняющиеся задания: от сопоставления изолированных звуков с 

указанием сходства и различия в артикуляции и звучании к дифференциации фонем 

в слогах, словах, текстах. При работе над дифференциацией глухих и звонких 

согласных звуков логопед опирается на кинестетические ощущения работы 

голосовых связок и на слуховое восприятие. Наряду с упражнениями на различение 

звуков проводится работа по развитию навыков звукобуквенного анализа слов 

различной структуры. Далее, обучающимся предстоит уточнить и закрепить 

основные словообразовательные модели. В теме «Однокоренные слова» важно 

научить детей различать родственные и неродственные слова, учитывая два 

показателя: наличие сходства значений и наличие общего корня. Отсутствие 

смыслового сходства при этом является достаточным основанием для того, бы 

сравниваемые слова не считались родственными, тогда как вариативность 

буквенного состава корней допускается в родственных словах (в случае 

чередования гласных или согласных букв). С другой стороны, полного совпадения 

корней по написанию бывает недостаточно для признания данных слов 

однокоренными. Дети учатся выделять родственные слова из предложенных на 

материале заданий, в которых представлены для сравнения однокоренные слова и 

слова-омонимы, слова-паронимы, а также слова с омонимичными корнями. Умея 

подбирать правильно родственные слова, ученик сможет из группы родственных 

слов найти нужное проверочное слово для слова с безударной гласной в корне. В 

теме «Словообразование сложных слов» дети вспоминают, что в русском языке есть 

слова, которые имеют не один, а несколько корней; упражняются в образовании 

сложных слов путем соединения двух основ; учатся дифференцировать 

использование соединительных гласных о или е. Тема «Приставочное 

словообразование» начинается с усвоения наиболее лѐгких по значению приставок 

— приставок с пространственным значением, затем с временным значением. 

Рассматриваются случаи употребления данных приставок в однокоренных 

глаголах. Различие в значениях пространственных и временных приставок очень 

хорошо иллюстрируется с помощью практических действий, схем и картинок. 

Таким образом, у учащихся создается понимание того, что приставка — значимая 

часть, и поэтому нужно стараться правильно ее использовать, чтобы не исказить 

смысл слова. Далее учащимся предлагается обратить внимание на многозначность 

некоторых приставок. Одна приставка употребляется в разных словах, и нужно 

установить ее значение в каждом случае. К осознанному отношению в выполнении 

заданий приучает и работа по поиску ошибок в употреблении приставок. Известно, 

что дети с дисграфией часто не различают приставки и предлоги, поэтому важно 

отработать тему «Дифференциация приставок и предлогов». Вначале работа идет 
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на материале разных по буквенному составу приставок и предлогов, а затем 

сравниваются одинаковые приставки и предлоги.  

7 этап-восполнение пробелов на синтаксическом уровне   

Основные синтаксические единицы, которые учащиеся должны осознать, т.е. знать 

их отличительные признаки, уметь различать при языковом анализе, уметь 

пользоваться в практике письма и речи, - это простое предложение и 

словосочетание. Основные направления при изучении предложения и 

словосочетания: Выделение предложения из сплошного текста. Умение писать 

предложение с заглавной буквы и ставить знаки препинания в конце, отличать 

главные и второстепенные члены. Формировать умение устанавливать связь слов в 

предложении, разграничивать такие синтаксические единицы, как предложение, его 

главные члены (подлежащие и сказуемое), и словосочетание, представляющее связь 

одного из главных членов с второстепенным членом предложения Формирование 

умений определять части речи на основе лексического значения слова, его 

структуры, формальных признаков, синтаксической связи.  

С целью обеспечения вариативности и разнообразия содержания рабочих программ 

по курсам коррекционно-развивающей области в зависимости от потребностей 

обучающихся с ОВЗ поурочное планирование составляется учителем-логопедом с 

учетом результатов итоговой (для учащихся 2-4 классов) или стартовой (для 

учащихся 1 класса) диагностики.  

  

  

 Курс «Развитие речи»(2-4 класс)  

  

Цели и задачи программы  

Главной целью программы «Развитие речи» является формирование и 

систематическое совершенствование полноценных языковых средств как базы 

для успешного усвоения общеобразовательных программ и социализации у 

обучающихся с ТНР.  

Основными задачами реализации содержания курса являются:  

-формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-

диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения 

знаний об окружающей действительности, развития познавательной 

деятельности (предметно-практического, наглядно-образного, словесно-

логического мышления);  

-формирование, развитие и обогащение лексического строя речи; 
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-практическое овладение основными морфологическими закономерностями 

грамматического строя речи;  

-практическое овладение моделями различных синтаксических конструкций    

предложений ;  

 -усвоение  лексико-грамматического материала  для  овладения  программным  

материалом   

  

Занятия проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность занятия для учеников 2-

4-ых классов 40 минут. Всего по программе 34 часа за учебный год.  Содержание 

курса.  

«Развитие речи» является самостоятельным коррекционным курсом, что 

обусловливает его сложную структурную организацию. Лексический материал 

группируется по тематическим концентрам, грамматический – по типовым 

структурам, способствующим образованию у обучающихся речевых стереотипов, 

что позволяет использовать обучающимися языка как средства общения при 

решении коммуникативных задач. Программа по развитию речи состоит из 

следующих разделов: «Работа над словом», «Работа над предложением», «Работа 

над связной речью». Работа над всеми разделами ведется параллельно, однако при 

необходимости учитель может посвятить отдельные уроки работе над словом, над 

предложением или над связной речью.   

Работа над словом.   

Раздел призван решать следующие задачи:  

- формирование понимания слов, обозначающих предметы, признаки, качества 

предметов, действия;   

- обогащение и развитие словарного запаса обучающихся как путем 

накопления новых слов, так и за счет развития умения пользоваться различными 

способами словообразования;  - формирование представлений об обобщенном 

лексико-грамматическом значении слова; - уточнение значений слов;   

- развитие лексической системности;  

- расширение и закрепление связей слова с другими словами;  

- обучение правильному употреблению слов различных морфологических 

категорий в самостоятельной речи. Работа над предложением.  

 Основная задача этого раздела - развитие и совершенствование грамматического 

оформления речи путем овладения словосочетаниями  различных типов, связью 

слов в предложении, моделями различных синтаксических конструкций 

предложения.   
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  В процессе формирования и закрепления навыка построения словосочетаний или 

предложений одновременно уточняются морфологические особенности входящих 

в него слов (род, число, падеж, вид, время, лицо и т.д.). Модели (типы) 

предложений усложняются от класса к классу.   

   Овладение грамматическим строем языка в младших классах ведется в 

практическом плане без употребления грамматических терминов, путем 

формирования языковых (морфологических и синтаксических) обобщений. 

Формирование различных конструкций предложения осуществляется как на основе 

речевых образцов, так и на основе демонстрируемого действия, с помощью 

картинок. При этом важное место отводится таким видам работы как 

моделирование и конструирование, способствующих формированию процессов 

анализа, синтеза и обобщений на синтаксическом уровне. В работе над 

предложением большое внимание уделяется семантическим связям между словами 

предложения (с использованием вопросов, сопоставления по значению, 

верификации предложений, различной символизации). При введении в речь той или 

иной модели предложения необходимо опираться на внешние схемы, выделяя и 

обозначая графически его структурные компоненты. Алгоритмизация операций 

языкового анализа и синтеза позволяет учителю организовывать умственную 

деятельность обучающихся.  

  

  

Работа над связной речью.   

Основные задачи раздела следующие:  

- формирование  умений  анализировать  неречевую  ситуацию, 

 выявлять  

причинноследственные, пространственные, временные и другие семантические 

отношения;   

- формирование умений планировать содержание связного собственного 

высказывания;  

- формирование умений понимать связные высказывания различной 

сложности;  

- формирование умений самостоятельно выбирать и адекватно использовать 

языковые средства оформления связного высказывания.   

Программой предусматривается овладение разными формами связной речи 

(диалогическая и монологическая), видами (устная и письменная) и типами 

или стилями (сообщение, повествование, описание, рассуждение). Вначале 

обучающиеся усваивают диалогическую форму речи, учатся составлять 
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диалоги под руководством учителя. Работа над различными видами и типами 

связной монологической речи происходит в определенной 

последовательности, с учетом психологической структуры этого вида речевой 

деятельности: осознание побудительного мотива к высказыванию, 

ориентировка в смысловом содержании текста и в языковых средствах 

выражения этого содержания, создание программы (плана) связного 

высказывания сначала во внешнем плане (с внешними опорами, схемами), 

затем про себя, реализация программы (рассказывание).  

   Работа над смысловым содержанием текста включает развитие умения 

анализировать наглядную ситуацию (реальную ситуацию, серии сюжетных 

картинок, сюжетную картинку), выделять в ней главное и существенное, 

основное и фоновое, формирование умения устанавливать смысловые связи 

между отдельными компонентами ситуации и располагать эти компоненты в 

определенной логической последовательности, определяя смысловой план 

текста, умение удерживать смысловую программу в памяти, а в дальнейшем 

развертывать ее в процессе порождения связного высказывания.   

        В процессе смыслового программирования текста проводится работа с серией 

сюжетных картинок (раскладывание серий, нахождение лишней или «выпавшей» 

картинки и т.д.); работа с двумя сходными сюжетными картинками, на одной из 

которых отсутствует ряд предметов, что способствует привлечению внимания к 

содержанию, выделению элементов ситуации на картинке, ее анализу. 

Используется также работа над соотнесением сюжетных и 17 предметных 

картинок; по анализу отдельной сюжетной картинки; составлению смыслового 

плана связного высказывания (сначала картинно-графического, затем 

картинновербального, далее вербального). Формирование умения оформлять текст 

с помощью языковых средств включает развитие навыков правильного выбора 

слов, грамматического оформления связей между словами в предложении, а также 

умения использовать специальные лингвистические средства связи между 

отдельными предложениями текста. В процессе развития связной речи 

обучающихся с ТНР необходимо учитывать последовательность перехода от 

ситуативной речи к контекстной. В связи с этим сначала в работе используются 

серии сюжетных картинок, отдельные сюжетные картинки, и в дальнейшем 

обучающиеся учатся составлять рассказы без использования наглядности, по 

заданной теме. Система работы по развитию связной речи должна строиться с 

учетом различной степени самостоятельности обучающихся при планировании 

текста. В связи с этим предусмотрена следующая последовательность работы: 

пересказ с опорой на серии сюжетных картинок; пересказ по сюжетной картинке; 

пересказ без опоры на наглядность, рассказ по серии сюжетных картинок; рассказ 
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по сюжетной картинке (сначала с предварительной беседой по содержанию 

картинки, а затем самостоятельный рассказ); самостоятельный рассказ на 

заданную тему (по предложенному названию, началу, концу). Учитывая степень 

трудности продуцирования текстов различной структуры рекомендуется 

следующая последовательность работы: формирование умений составлять текст-

повествование, текстописание, текст-рассуждение.  

  

Коррекционно-развивающая программа рассчитана на 3 года обучения по 1 часа в 

неделю . Занятия проводятся 1 раз в неделю, продолжительность занятий 40 минут. 

Курс изучения программы рассчитан на детей 2 – 4-х классов, обучающихся по 

АООП НОО, разработанный на основании специальных (коррекционных) 

программ для детей с тяжелыми нарушениями речи  

  

Контроль динамики планируемых результатов  

  

    Исходя из неоднородности состава детей на занятиях, обусловленной   различной 

этиологией нарушения, важно в результате обследования дифференцированно 

оценить степень отставания в усвоении учебного материала, также следует 

учитывать программные  

требования для данного возраста.  

    В программе предусмотрено ежегодное обследование обучающихся с 

последующим заполнением карты динамики речевого развития. Обследование 

устной речи обучающихся первых классов проводится с 1 по 15 сентября. 

Обследование письменной речи первоклассников проводится по завершении 

букварного периода и в конце учебного года.  

Обследование письменной речи обучающихся вторых, третьих и четвертых классов 

проводится три раза в год: первичное - с 1 по 15 сентября, промежуточное - в 

середине учебного года, итоговое - с15 по 30 мая. Оценка динамики 

индивидуальных достижений сформированности устной н письменной речи 

проводится на основании сопоставления данных входной, промежуточной и 

итоговой диагностики и отражается в речевой карте. В конце учебно-

коррекционного года учитель- логопед фиксирует результаты работы  в годовом 

отчете.  

Оценка качества выполнения программы  

Оценка динамики индивидуальных достижений в развитии устной речи и 

сформированности письма проводится на основании сопоставительных данных 

входной(для 2-4 классов)/стартовой(для учащихся 1 
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классов),промежуточной(конец декабря) и итоговой(май) диагностики. На 

основании сравнение результатов диагностики делается вывод о наличии  

/отсутствии динамики.  

  

Мониторингу подлежат:  

 -Состояние звуковой стороны речи (при имеющихся нарушениях 

звукопроизношения).   

-Состояние активного словаря, понимание значений слов.  

- Состояние звуко-слогового и звуко-буквенного анализа слов.  

- Состояние лексической стороны речи.   

- Состояние грамматического строя речи.   

- Уровень речевой коммуникации, речевая активность.  

- Состояние навыков чтения и письма  

  

Коррекционная работа в урочное время  

Коррекционная работа осуществляется во всех организационных формах 

деятельности образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) 

деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности).  

  

Основными методическими принципами построения содержания учебного 

материала для обучающихся с ТНР является:  

- усиление роли практической направленности изучаемого материала,  

- опора на жизненный опыт ребенка, соблюдение в определении объема 

изучаемого материала,   

- принципа необходимости и достаточности,  

-подача информации с позиции максимальной активности работы всех 

анализаторов (зрения, слуха, обоняния, осязания) каждого конкретного ученика.  

 -принцип  поэтапного  формирования  умственных  действий  и  «пошаговое»,  

«пооперациональное» их закрепление в устной, письменной и внутренней речи  

  

   На уровне урока, в частности, принцип коррекционной направленности 

организации обучения нашел свое отражение в структуре и принципах построения 

урока.  

 К структуре урока, возможно, предъявить ряд общепринятых в специальной 

педагогике требований:  
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- тщательно  планировать  подготовительную  работу  по  теме, 

 направленную  на систематизацию, обогащение жизненного опыта и 

расширение кругозора учащихся;  

- постоянно повторяя предыдущий материал, дозировано наращивать сведения 

(то есть на начальных этапах обучения предпочтения желательно отдавать урокам 

комбинированного  

типа);  

- соблюдать четкую структуру урока, планировать промежуточные выводы по 

каждой части урока;   

- соблюдать охранительный, здоровьесберегающий режим (смена видов 

деятельности, физминутки и т.п.);   

-индивидуализация формы выполнения заданий(поэтапное разъяснение 

инструкции; выделение ключевых слов; листы с упражнениями, требующие 

минимального заполнения; краткое содержание параграфа; составление плана, 

заранее предоставить список вопросов, на которые впоследствии надо будет 

ответить, максимальное использование наглядности, опорных схем, конспектов, 

рисунков таблиц, карт и т.д.), осуществление различных видов помощи учащимся 

(часто продвижение учащихся возможно оценить лишь по изменении степени 

самостоятельности в выполнении заданий);  

-предъявлять  задания малыми дозами  

-создание для каждого ученика ситуации успеха, сравнение его с самим собой;  

-формирование интереса к предмету, выработка положительной мотивации к 

учебной деятельности;  

- включение в содержание учебного материала информации, способствующей 

повышению уровня общего интеллектуального развития детей;  

- алгоритмизация умственных действий; обучение приемам и способам 

деятельности с письменной инструкцией, дидактическими материалами, 

применение метода наглядного моделирования  

- формирование навыков самоконтроля, самооценки;  

-развития монологической и диалогической речи;  

-развитие психических функций с опорой на материал урока; активное 

использование приемов активизации умственной деятельности (особенно при 

обучении языку – прием сравнения);  

- охрана психического, физического здоровья учащихся;  

- развитие познавательной активности (использование продуктивных видов 

деятельности, включение потенциальных и творческих возможностей ученика и 

др.);  



 

292  

  

-ликвидация пробелов в знаниях, пропедевтика усвоения нового материала; система 

тренировочных упражнений.   

- использование эффективных инновационных технологий, ИКТ.  

-обеспечение эмоционального комфорта, в том числе через доверительные 

межличностные отношения;  

-контроль за динамикой успешности (неуспешности) ученика.  

- тщательный отбор речевого материала (объем лексики, степень сложности, 

доступность используемых лексико-грамматических конструкций, соответствие 

речевого материала урока этапу формирования речевых умений, с учетом 

имеющихся звуковых, морфологических, лексико-семантических, синтаксических 

обобщений; используемые на уроке типы упражнений, заданий, вопросов, их 

последовательность);   

- в создании ситуаций практического усвоения языка (от смысла к 

формальному выражению).  

  

 

  

 2.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

  

 Пояснительная записка 

 

  Программа воспитания Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лицей №1 им. А. С. Пушкина» города Нижневартовска (далее - 

Программа) разработана с учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 

2025 годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 

2945-р), Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ 

Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), основного 

общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), среднего 

общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413). 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса 

всех уровней общего образования, соотносится с примерными рабочими программами 
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воспитания для организаций дошкольного и среднего профессионального 

образования. 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации 

системной воспитательной деятельности; разработана и утверждена с участием 

коллегиальных органов управления общеобразовательной организацией, в том числе 

советов обучающихся, советов родителей (законных представителей); реализуется в 

единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и 

другими участниками образовательных отношений, социальными институтами 

воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и 

нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых 

конституционных норм и ценностей; историческое просвещение, формирование 

российской культурной и гражданской идентичности обучающихся.  

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение — календарный план воспитательной работы.  

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания её содержание, за 

исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями 

общеобразовательной организации: организационно-правовой формой, контингентом 

обучающихся и их родителей (законных представителей), направленностью 

образовательной программы, в том числе предусматривающей углублённое изучение 

отдельных учебных предметов, учитывающей этнокультурные интересы, особые 

образовательные потребности обучающихся 
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и 

другие работники общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители 

(законные представители), представители иных организаций, участвующие в 

реализации образовательного процесса в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, локальными актами общеобразовательной организации. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание воспитания 

обучающихся в общеобразовательной организации определяется содержанием 

российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 

закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 

определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный 

компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-

нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России.  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной 

политики в сфере воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите. 

 

1.1. Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в 

общеобразовательной организации: развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 
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обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: 

усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний); формирование и 

развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их 

освоение, принятие); приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, 

традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и 

социальных отношений, применения полученных знаний; достижение 

личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС. Личностные результаты освоения обучающимися 

общеобразовательных программ включают осознание российской гражданской 

идентичности, сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого 

ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется на основе аксиологического, антропологического, 

культурно-исторического, системно-деятельностного, личностно-

ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической 

направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, 

следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 

инклюзивности, возрастосообразности. 

 

1.2 Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС: 

гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 

народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 

тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 
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патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности; 

духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание 

честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, 

уважения к старшим, к памяти предков; 

эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной 

и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды; 

ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 

образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания  

Целевые ориентиры результатов воспитания сформулированы на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 
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Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий 

представление о Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности 

граждан России, проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и 

будущему родного края, своей Родины — России, Российского 

государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная 

символика России, своего региона), праздников, мест почитания героев 

и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и 

ответственности человека в обществе, гражданских правах и 

обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной 

организации, в доступной по возрасту социально значимой 

деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего 

народа, семейные ценности с учётом национальной, религиозной 

принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность 

оказывать помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего 

физический и моральный вред другим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия 

нравственным нормам, осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и 

культурного пространства России, имеющий первоначальные навыки 

общения с людьми разных народов, вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, 

родного языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, искусстве, творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой 

художественной культуре. 
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Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий 

основные правила здорового и безопасного для себя и других людей 

образа жизни, в том числе в информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной 

гигиены, безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей 

здоровья, занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с 

учётом возраста. 

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное 

отношение к результатам труда, ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, 

трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от 

природы, влияние людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, 

неприятие действий, приносящих вред природе, особенно живым 

существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться 

экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, 

любознательность и самостоятельность в познании, интерес и уважение 

к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и 

социальных объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи 

живой и неживой природы, о науке, научном знании. 
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Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях 

знания. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 

принадлежность (идентичность) в поликультурном, 

многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в 

мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и 

будущему народа России, тысячелетней истории российской 

государственности на основе исторического просвещения, российского 

национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, 

праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина 

России, реализации своих гражданских прав и свобод при уважении 

прав и свобод, законных интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, 

проявлений экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной 

организации, в том числе самоуправлении, ориентированный на участие 

в социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, 

любящий свой народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию 

своего и других народов России, символам, праздникам, памятникам, 

традициям народов, проживающих в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и 

культуры своего края, своего народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в 

науке, искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые 

достижения, героев и защитников Отечества в прошлом и 

современности.  
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Принимающий участие в мероприятиях патриотической 

направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего 

народа, ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы 

народов России, российского общества в ситуациях нравственного 

выбора (с учётом национальной, религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей и норм с учётом 

осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих традиционным в России духовно-

нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства, значение и 

ценность межнационального, межрелигиозного согласия людей, 

народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным 

семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины 

для создания семьи, рождения и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку 

и литературе как части духовной культуры своего народа, российского 

общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, народных традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание их влияния на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, значение 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в 

художественном творчестве. 
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Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение 

личных усилий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий 

правила безопасности, безопасного поведения, в том числе в 

информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярную физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, игровой и иных форм 

зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и 

психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё 

и других людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным 

состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и 

труда различного рода, в том числе на основе применения предметных 

знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления 

навыков трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной 

профессиональной самореализации в российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в 

семье, общеобразовательной организации, своей местности) 

технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных и общественных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 
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Понимающий значение и глобальный характер экологических 

проблем, путей их решения, значение экологической культуры человека, 

общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред 

природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и 

социальных наук для решения задач в области охраны природы, 

планирования своих поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, 

природоохранной направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учётом индивидуальных интересов, способностей, 

достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и 

обществе, взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, 

накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, 

деятельность в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях 

познания, исследовательской деятельности. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую 

принадлежность (идентичность) в поликультурном, 

многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в 

мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти 

и субъектом тысячелетней российской государственности, с Российским 

государством, ответственность за его развитие в настоящем и будущем 
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на основе исторического просвещения, сформированного российского 

национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный 

аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство народа России 

и Российского государства, сохранять и защищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе 

уважения закона и правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой 

дискриминации по социальным, национальным, расовым, религиозным 

признакам, проявлений экстремизма, терроризма, коррупции, 

антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой 

деятельности (в ученическом самоуправлении, волонтёрском движении, 

экологических, военно-патриотических и др. объединениях, акциях, 

программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, 

приверженность к родной культуре, любовь к своему народу.  

Сознающий причастность к многонациональному народу 

Российской Федерации, Российскому Отечеству, российскую 

культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому 

и культурному наследию своего и других народов России, традициям, 

праздникам, памятникам народов, проживающих в родной стране — 

России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за 

рубежом, поддерживающий их права, защиту их интересов в 

сохранении российской культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-

нравственным ценностям, культуре народов России с учётом 

мировоззренческого, национального, конфессионального 

самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей и норм с осознанием 

последствий поступков, деятельно выражающий неприятие 
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антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих 

этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, 

свободе мировоззренческого выбора и самоопределения, к 

представителям различных этнических групп, религий народов России, 

их национальному достоинству и религиозным чувствам с учётом 

соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в 

России, способный вести диалог с людьми разных национальностей, 

отношения к религии и религиозной принадлежности, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе 

российских традиционных семейных ценностей; понимания брака как 

союза мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания 

в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и 

значении в отечественной и мировой культуре языков и литературы 

народов России, демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как 

средству познания отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, российского и мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, 

понимание эмоционального воздействия искусства, его влияния на 

поведение людей, умеющий критически оценивать это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, значения 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, 

реализацию творческих способностей в разных видах искусства с 

учётом российских традиционных духовных и нравственных 

ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 
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Понимающий и выражающий в практической деятельности 

ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении и укреплении своего здоровья и здоровья других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в 

том числе безопасного поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, 

регулярную физическую активность), стремление к физическому 

совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и 

здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных 

привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм 

зависимостей), деструктивного поведения в обществе и цифровой 

среде, понимание их вреда для физического и психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния 

(физического, эмоционального, психологического), состояния других 

людей с точки зрения безопасности, сознательного управления своим 

эмоциональным состоянием, развивающий способности 

адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в разных 

коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, 

природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные 

достижения своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, 

страны, трудовые достижения российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному 

социально значимому труду в доступных по возрасту социально-

трудовых ролях, в том числе предпринимательской деятельности в 

условиях самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности 

разного вида в семье, общеобразовательной организации, своей 

местности, в том числе оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с 

учётом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению 

профессионального образования, к непрерывному образованию в 

течение жизни как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 
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Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования 

трудовых отношений, самообразования и профессиональной 

самоподготовки в информационном высокотехнологическом обществе, 

готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, 

профессиональной деятельности в российском обществе с учётом 

личных жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической 

культуры на основе понимания влияния социально-экономических 

процессов на природу, в том числе на глобальном уровне, 

ответственность за действия в природной среде.  

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред 

природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для 

разумного, бережливого природопользования в быту, общественном 

пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, 

природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, участвующий в 

его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных 

предметных областях с учётом своих интересов, способностей, 

достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине 

мира, достижениях науки и техники, аргументированно выражающий 

понимание значения науки в жизни российского общества, обеспечении 

его безопасности, гуманитарном, социально-экономическом развитии 

России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения 

достоверной научной информации и критики антинаучных 

представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и 

систематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и 

гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
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2.1. Особенности организуемого в лицее воспитательного процесса 

   Процесс воспитания в МБОУ «Лицей №1 им. Александра Сергеевича 

Пушкина» основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и 

лицеистов: 

• неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

• ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие лицеистов и педагогов; 

• реализация процесса воспитания главным образом через создание в лицее 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

• организация основных совместных дел лицеистов и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

• системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия 

его эффективности. 

• Воспитательная система МБОУ «Лицей №1 им. А.С. Пушкина» складывается из 

совместной деятельности учителей, обучающихся, родителей, педагогов 

дополнительного образования, педагогов учреждений культуры и спорта, из 

воспитания на уроке, вне урока: через систему дополнительного образования, 

реализацию программ воспитания города и округа, творческой деятельности.  

• Управление воспитательным процессом осуществляется на уровне всех 

участников образовательного процесса. Наряду с администрацией, в решении 

принципиальных вопросов воспитания, развития лицея участвуют 

Управляющий совет лицея, Родительские комитеты классов, Совет лицеистов. 

• В лицее открыты и успешно функционирует объединения по интересам: 

спортивные секции и кружки. Они оказывают целенаправленное воздействие на 

личность ученика, удовлетворяя ее потребности в различных видах 

деятельности. В культурно-досуговом социуме лицея взаимодействует с 

учреждениями дополнительного образования. 

Традиции лицея — это установившиеся обычаи, порядки, правила поведения, а 

также значимые мероприятия, в которых принимают участие педагоги, ученики и 

родители. Коллективные творческие дела — это и труд, и общение, и искусство, и 

различные формы досуговой деятельности.  
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Детское самоуправление - неотъемлемая часть лицейской жизни. Оно 

представлено Советом лицеистов, который координирует работу по направлениям 

деятельности. На протяжении многих лет органами ученического самоуправления 

проводятся различные мероприятия, акции, конкурсы с целью выявления самых 

активных учеников и классных коллективов.  

     Эффективность воспитательной системы зависит от классных руководителей. В 

работе классных руководителей большое внимание уделяется правилам поведения и 

конструктивного общения со взрослыми и сверстниками, внешнему виду учащихся, 

профилактике безнадзорности и правонарушений, правилам дорожного движения и 

безопасности пешеходов. Спортивно-оздоровительная и военно-патриотическая 

работа, эстетическое развитие детей, посещение выставок, театров, музеев, библиотек 

— всё это труд учителей, их инициатива, их стремление реализовать намеченные 

задачи.  

В лицее уделяется большое внимание сохранению и укреплению здоровья каждого 

ученика. Для оздоровления детей используются оздоровительные прогулки, игры на 

свежем воздухе. Работает 3 спортивных зала, бассейн, спортивные площадки; 

функционируют спортивные секции, составлен календарь традиционных спортивно-

оздоровительных мероприятий.  

Безусловно, семья играет ведущую роль в формировании важнейших качеств 

личности, которые в дальнейшем обеспечивают ребенку успешное включение в 

общественную жизнь, учебный процесс. Поэтому работа с семьей является одним из 

важнейших компонентов воспитательного процесса лицея. Большое внимание 

уделяется организации планомерной совместной деятельности с родительской 

общественностью, взаимосвязи с педагогом-психологом, социальным работником.  

В лицее появились свои традиции, которые наполнили воспитательную работу 

интересной, содержательной деятельностью: 

-общешкольный праздник «Здравствуй, школа!»; 

- мероприятия, посвященные памяти погибших в Беслане; 

- туристический слет; 

- недели добра; 

- месячник оборонно-массовой и спортивной работы, посвященный Дню 

защитника Отечества; 

- «Посвящение в первоклассники»; «Посвящение в пешеходы»; 

- посвящение в лицеисты «Gaudeamus»; 

- фестиваль «Дружба народов»; 

- мероприятия в рамках проекта «Исторические перемены»: 

- фестиваль творчества утилей, лицеистов и родителей «Рубиновый гранат»; 

- военно-спортивные соревнования «Курс молодого бойца»; 
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- Декада Памяти;  

- коллективно-творческое дело «Последний звонок»; 

- декада Памяти, посвящённая Дню Победы   

- акция «Бессмертный Полк»; 

- акция «Окна Победы»; 

- акция «Георгиевская ленточка».  

Наши обучающиеся и творческие коллективы ежегодно принимают активное 

участие в региональных, городских конкурсах, фестивалях, соревнованиях. 

В лицее проводятся мероприятия патриотической и культурно-досуговой 

направленности. Актовый зал дает возможность проводить значимые массовые 

мероприятия с большим охватом обучающихся и приглашением гостей. Так же в 

данном направлении делается упор и на работу с классными коллективами и 

межклассные событийные мероприятия. 

 В лицее активно реализуется экскурсионная деятельность как эффективная 

форма организации учебной деятельности лицеистов, где у обучающихся есть 

уникальная возможность использовать социокультурные ресурсы города (музеи, 

библиотеки, театры). Жизнь обучающихся не ограничивается только освоением 

школьной программы, поэтому коллективные выходы с посещением театра, музеев, 

выставок приобретают особое значение. Экскурсионная деятельность является 

связующей системой всех учебных предметов и направлена, в первую очередь на 

помощь учебному процессу, на закрепление и развитие полученных знаний на уроках. 

Экскурсии знакомят детей с культурным наследием нашей страны, дают возможность 

расширить их кругозор, приобщиться к общей мировой культуре. На экскурсиях 

обучающиеся могут не только наблюдать те или иные объекты, ситуации, но и имеют 

возможность участвовать в них, подражая деятельности взрослых, знакомиться с 

предметами и явлениями окружающей их жизни. Данное направление реализуется 

через занятия внеурочной деятельности, к тому же обучающиеся лицея 

присоединились к Всероссийскому проекту «Пушкинская карта», направленный на 

то, чтобы молодежь нашей страны могла посещать различные культурные 

мероприятия. Таким образом, обучающиеся лицея получили возможность расширить 

знания в области истории, науки, искусства, формировать общекультурные навыки.   

Воспитательная работа организуется совместно с социальными партнерами 

лицея, среди которых можно выделить: 

- Бюджетным учреждением профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовский политехнический 

колледж»;  

- Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования 

г. Нижневартовска «Центр детского творчества»; 
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- Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования 

г. Нижневартовска «Центр детского и юношеского технического творчества 

«Патриот»; 

- Муниципальным автономным учреждением г. Нижневартовска «Спортивная 

школа олимпийского резерва «Самотлор». 

 

 

2.2. Виды, формы и содержание деятельности 

  Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы лицея.  

Каждое из них представлено в соответствующем инвариативном и 

вариативном модуле. 

 

2.2.1. Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация учителями воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебных предметов для формирования у обучающихся российских традиционных 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского 

исторического сознания на основе исторического просвещения; подбор 

соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов, 

проблемных ситуаций для обсуждений; 

включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, 

модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении 

воспитательных задач уроков, занятий;  

включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, 

модулей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 

задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; 

реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, 

высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к 

изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, 
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дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, 

способствует развитию критического мышления;  

побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной 

организации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы;  

организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов 

воспитательной направленности 

Уровень начального общего образования 

установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся 

командной работе и взаимодействию друг с другом; 

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

Уровень основного общего образования 

установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 
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учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(учащимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

-инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся 

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления 

перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения 

Уровень среднего общего образования 
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привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с другими детьми; 

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего учащимся социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся 

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления 

перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения 

2.2.2. Модуль «Внеурочная деятельности» 

     Воспитание на занятиях лицейских курсов внеурочной 

деятельности и занятий по программам дополнительного образования 

осуществляется преимущественно через: 

• вовлечение лицеистов в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 
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развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

• формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

• создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

• поддержку в детских объединениях лицеистов с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций; 

• поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов.  

   Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу лицеистам социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

   Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности создающие 

благоприятные условия для социальной самореализации лицеистов, направленные 

на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения 

ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения лицеистов к культуре и 

их общее духовно-нравственное развитие. 

 Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие коммуникативных компетенций лицеистов, воспитание у 

них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое 

мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию 

взглядов людей. 

 Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у лицеистов любви к своему краю, его истории, 

культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности лицеистов, 

формирование у них навыков самообслуживающего труда. 

  Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на физическое развитие лицеистов, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 

слабых. 
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 Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие творческих способностей лицеистов, воспитание у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду. 

 Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала лицеистов, 

развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 

 

2.2.3. Модуль «Классное руководство» 

  Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом 

класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями обучающихся или 

их законными представителями. 

     Работа с классным коллективом: 

• еженедельное проведение урока «Разговоры о важном»: обсуждение 

событий, происходящих в школе, в городе, регионе, в стране; формирование 

представлений о государственной символике РФ: изучение истории герба, флага 

и гимна РФ; изучение правил применения государственных символов; 

формирование ответственного отношения к государственным символам, в том 

числе знакомство с мерами ответственности за нарушение использования или 

порчу государственных символов; обсуждение тем по усмотрению классного 

руководителя. 

• инициирование и поддержка участия класса в общелицейских ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в 

них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 

отношения с обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе; 

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и лицеистов, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в 

беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений 

по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 
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командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе 

дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни 

класса; 

• педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, 

детской социальной активности, в том числе и РДШ, ДЮП, ЮИД, Юнармия, ВОД 

«Волонтеры экологии»; 

• реализация проекта «Веселая переменка» - позволяет объединить 

обучающихся, по интересам, выявление обучающихся, имеющих организаторские 

способности, распределение поручений в группе единомышленников;  

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в лицее. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

• изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением лицеистов в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями лицеистов, с преподающими в его классе 

учителями, а также (при необходимости) – с педагогом-психологом и социальным 

педагогом. 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая 

проблема трансформируется классным руководителем в задачу для лицеиста, 

которую они совместно стараются решить. 

• индивидуальная работа с лицеистами класса, направленная на заполнение 

ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 

неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют 

их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

• создание личного портфолио ученика; 

• работа с одаренными детьми, учениками, состоящими на всех видах учёта 

«группе риска», детьми-инвалидами и ОВЗ; 

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями 
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или законными представителями, с другими обучающимися класса; через 

включение в проводимые психологом тренинги общения; через предложение взять 

на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и обучающимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на лицеистов; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в 

иной, отличной от учебной, обстановке; 

• работа МО классных руководителей, совещания при директоре; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах 

их детей, о жизни класса в целом; 

• помощь родителям лицеистов или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией лицея и учителями-

предметниками; 

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания лицеистов; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей; 

• привлечение членов семей лицеистов к организации и проведению дел 

класса и лицея; 

• индивидуальное консультирование - по плану педагогов или личном 

запросе; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и лицея. 

2.2.4. Модуль «Основные школьные дела» 

 Ключевые дела – это главные традиционные общелицейские дела, в которых 

принимает участие большая часть лицеистов и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это 
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комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для лицеистов, 

объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему 

в лицее.  

  Для этого в образовательной организации используются следующие формы 

работы. 

На внелицейском уровне: 

• социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые лицеистами и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума. 

• открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс 

открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, 

совместных), на которые приглашаются представители других школ, деятели науки 

и культуры, представители власти, общественности и в рамках которых 

обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, 

касающиеся жизни школы, города, страны. 

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с 

семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, 

которые открывают возможности для творческой самореализации лицеистов и 

включают их в деятельную заботу об окружающих. 

На лицейском уровне: 

• Проведение торжественной линейки, поднятие государственного флага 

РФ (понедельник), спуск государственного флага РФ (суббота). 

• Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) Дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют 

все классы лицея. 

• Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в лицее и развивающие школьную идентичность детей. 

• Творческие выступления на фестивале «Рубиновый гранат» лицеистов, 

педагогов, родителей с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы 

жизни лицеистов и учителей. Они создают в лицее атмосферу творчества и 

неформального общения, способствуют сплочению детского, педагогического и 

родительского сообществ лицея. 
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• Церемония награждения «Момент истины» (по итогам года) педагогов за 

активное участие в жизни лицея, защиту чести лицея в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие лицея.  

На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в Совет лицеистов, 

ответственных за подготовку ключевых дел; 

• участие классов лицея в реализации общелицейских дел; 

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общелицейских 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных 

дел на уровне Совета лицеистов. 

• участие в организации и проведении мероприятий и дел, 

направленных на сплочение класса, на реализацию плана деятельности 

выборного органа ученического самоуправления класса. 

На индивидуальном уровне: 

• вовлечение обучающихся в общелицейские ключевые дела   в одной из 

возможных для них ролей, с учетом интереса и способностей: сценаристов, 

постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п.); 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых общелицейских дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

• выявление трудностей у обучающегося и помощь в их преодолении   через 

частные беседы с ним, включение его в совместную работу с другими детьми, 

которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент 

общей работы. 

2.2.5. Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнёрами общеобразовательной организации:  

- Библиотечные уроки, мастер – классы, посвященные событиям и датам 

российской истории;  

- Театрализованные постановки, игровые, концертные программы 

учреждений культуры. 
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- Мероприятия профилактической направленности совместно с Центром 

медицинской профилактики, общественной организации «Страна без 

наркотиков», центра «АНТИСПИД» и др. 

- участие в мероприятиях, конкурсах, акциях совместно с учреждениями 

дополнительного образования «Патриот» «ЦДТ» («Ориентир года», 

«Исторический альманах», «Джалиловские чтения», «Слет лидеров» и др) 

- участие в мероприятиях физкультурно-оздоровительной направленности, 

проводимые совместно с учреждениями спорта («Лыжня для всех», 

«Самотлорские игры», кросс «Золотая осень», «Сдай ГТО», «Белая ладья», ШВЛ, 

ШБЛ, и др).   

Внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации 

учебным предметам, курсам, модулям; 

- взаимодействие с учреждениями среднего и высшего пофессионального 

образования по вопросам профориентации в рамках проекта «Абитуриент»;  

- игровая программа ЖЭКА;  

- Акции «Допризывник»; участие в Параде Победы, Акции «Бессмертный 

полк»  

Экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, 

на предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том 

числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с 

привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке 

мероприятия:  

- экскурсии в пожарную часть, ГО и ЧС;  

Литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

экспедиции, слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся для изучения историко-

культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности 

российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-

культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.:  

- посещение музеев имени «Шуваева», «Истории Русского быта», 

экспозиции музея нефтяной и газовой промышленности;  

- участие в экологических акциях «Пробумагу», «Чистый город», «Сортируй 

и разделяй», «Сдавайся» и др.   

Выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих 

дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, 
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характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта:  

- туристические походы, выезды, проводимые на базах отдыха «Радуга», 

«Голубое озеро», «Татра» и др.  по инициативе родительской общественности. 

 

2.2.6. Модуль «Организация предметно – пространственной среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда лицея, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком лицея. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-пространственной средой школы как: 

- оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в 

общеобразовательную организацию государственной символикой Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования (флаг, 

герб), изображениями символики Российского государства в разные периоды 

тысячелетней истории, исторической символики региона; 

организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного 

флага Российской Федерации; 

размещение карт России, регионов, муниципальных образований 

(современных и исторических, точных и стилизованных, географических, 

природных, культурологических, художественно оформленных, в том числе 

материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями значимых 

культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, 

гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся 

государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, 

искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

изготовление, размещение, обновление художественных изображений 

(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) 

природы России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, 

духовной культуры народов России; 

организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового 

пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической 

воспитательной направленности (музыка, информационные сообщения), 

исполнение гимна Российской Федерации;  
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разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном 

процессе «мест гражданского почитания» в помещениях общеобразовательной 

организации или на прилегающей территории для общественно-гражданского 

почитания лиц, мест, событий в истории России; мемориалов воинской славы, 

памятников, памятных досок;  

оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл 

первого этажа 1 и 3 блока, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной 

форме новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, 

духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об интересных событиях, 

поздравления педагогов и обучающихся и т. п.;  

разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации 

(эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и т. п.), используемой 

как повседневно, так и в торжественные моменты; 

подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих 

работ обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их 

способности, знакомящих с работами друг друга;  

поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, 

озеленение территории при общеобразовательной организации; 

разработку, оформление, поддержание и использование игровых 

пространств, спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;  

создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для 

общего использования свои книги, брать для чтения другие; 

деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с 

обучающимися, их родителями по благоустройству, оформлению школьных 

аудиторий, пришкольной территории;  

разработку и оформление пространств проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров 

(событийный дизайн);  

разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, 

правилах, традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных 

вопросах профилактики и безопасности.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная 

для обучающихся с особыми образовательными потребностями. 
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2.2.7. Модуль «Взаимодействие с родителями (законными 

представителями) 

Работа с родителями или законными представителями лицеистов 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и лицея в данном вопросе. Работа с 

родителями или законными представителями лицеистов осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

• Управляющий совет, участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

• семейный клуб, предоставляющие родителям, педагогам и детям 

площадку для совместного проведения досуга и общения; 

• классные родительские собрания, на которых обсуждаются вопросы 

возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия 

родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с 

приглашением специалистов; 

• проведение семейных конкурсов «Традиции нашей семьи», «Папа, мама,я-

спортивная семья» и «7-Я»; 

• общелицейские родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания лицеистов; 

• родительский всеобуч в рамках родительского клуба «Клуб успешного 

родительства», на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 

обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания 

детей; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов 

и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

• помощь   со   стороны   родителей   в   подготовке   и   проведении 

общелицейских и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 
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усилий педагогов и родителей – по плану педагога или запросу родителей.  

• Медиативная помощь родителям и детям в разрешении конфликтных 

ситуации в рамках «Школьной службы медиации» (примирения).  

 

Модуль 2.2.8. «Профилактика и безопасность»  

Целью формирования законопослушного поведения является развитие 

правового сознания и правовой культуры учащихся, достижение ими понимания 

права как важнейшего завоевания культуры, цивилизации, как основания 

жизненного самоопределения каждого человека и устойчивого развития 

общества, а также выполнение и следование всем нормам закона и права. 

 Важную роль в решении задач по формированию законопослушного 

поведения подростков играет система образования.  

 Формирование законопослушного гражданина происходит постепенно, по 

мере складывания и развития личности. Одним из основных инструментов 

формирования законопослушного гражданина является воспитание. 

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах 

ребёнка, международными договорами Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», школа выстраивает работу по воспитанию 

законопослушного гражданин. 

 В процессе учёбы школьники должны освоить специальные умения и 

навыки, научиться законным и нравственным способам защиты прав и свобод, так 

как гражданское общество начинается с воспитания законопослушного 

поведения гражданина и только тогда, когда гражданин имеет сформированное 

законопослушное поведение право начнет защищать его.  Из-за отсутствия 

должного внимания к данной проблеме, совершаются правонарушения 

подростками. 

 Помощь подросткам в адаптации к жизни в демократическом обществе и 

урегулировании отношений с государством, является главной задачей 

формирования законопослушного поведения в данное время. Результатом 

формирования законопослушного поведения будет являться развитие правового 

сознания и правовой культуры подростков, достижение ими понимания права как 

важнейшего завоевания культуры, цивилизации, устойчивого развития общества, 

а также выполнение ими норм закона и права. 

Сегодня критериями    характеристики уровней сформированности 

законопослушного поведения школьников можно выделить следующие:  
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 1. Когнитивный критерий отражает уровень освоения обучающимися 

правовых знаний (показателями являются: широта – знание различных аспектов 

права, объем – достаточность для реализации правовой деятельности, глубина – 

компетентность правовых источников).  Показателями выступают знания о том, 

что такое право и закон, правовое государство, Конституция, правоотношения, 

правомерное поведение, правонарушения, права человека, ребенка и другие 

правовые понятия. А также, неотъемлемым является знание содержания 

основных международных и внутригосударственных нормативно-правовых актов 

по правам детей и человека. Правовые знания формируют способность старших 

подростков соотносить свое поведение и поведение окружающих с требованиями 

законов, оценивать его правомерность. Адекватное употребление основных 

понятий права обучающимися является важнейшим показателем усвоения 

правовых знаний.  

 Можно выделить четыре уровня сформированности правовых знаний 

старших подростков:   

-Высокий уровень. Имеющиеся знания соответствуют программным− 

требованиям; имеется тенденция к их постоянному пополнению и обновлению; 

знания глубокие и прочные. 

-Средний уровень. Видны пробелы в объеме знаний по программе,− 

фрагментарность и поверхностность сведений в области права, неумение 

применять понятия и определения; слабое усвоение знаний.   

-Низкий уровень. Минимальные знания правовых понятий и− терминов, 

которые не соответствуют программе, достаточно много пробелов; интерес к 

получению правовых знаний избирательный.  При минимально допустимом 

уровне заинтересованность к праву− практически не выражена. Правовые знания 

находятся на минимальном уровне  

 2. Мотивационно-оценочный критерий показывает состояние 

правосознания личности, указывающего на степень принятия учащимися 

полученных правовых знаний (показателями являются: наличие потребности 

повышать правовые знания, мотивация правовой и характер учебной 

деятельности). О формировании законопослушного поведения свидетельствует, 

прежде всего, правомерное поведение личности. Оно показывает, что 

пропагандируемые идеи права отложились в сознание личности, и прочно 

закрепились, стали личным убеждением, составным элементом социально-

психологических установок. Из этого следует, что критерием сформированности 

мотивационно-оценочного компонента законопослушного поведения выступает 

отношение старших подростков к праву, которые осознают всю значимость права 
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в жизни, формируют правовые убеждения, поскольку важно как знание правовых 

норм, так и наличие убежденности в необходимости их неуклонного исполнения, 

в справедливости, в эмоциональном принятии.  

 Можно также выделить уровни сформированности правовых убеждений, 

которые проявляются в мотивации правовой и учебной деятельности, стремлении 

все время повышать свою правовую грамотность.   

-Высокий уровень свидетельствует о необходимости соблюдения− законов 

обучающимися, относиться с уважением. Закон можно считать основным 

регулятором отношений между людьми, осознавая всю его значимость в жизни 

человека. Но для этого нужно повышать уровень правовых знаний и правовых 

умений.   

-Средний уровень отражает не всегда уважительное отношение к− 

правовым нормам, отсутствует понимание необходимости соблюдения закона. 

Обучающийся выступает как пассивный потребитель правовых знаний, 

потребность в приобретении новых знаний и навыков носит ситуативных 

характер, а учебная деятельность преимущественно сугубо личный характер. 

Знание и понимание определенных правовых вопросов, а также их значимость не 

всегда принимаются внутренне.   

-Низкий уровень проявляется в необязательности соблюдения− правовых 

норм, отмечается пассивное отношение к нарушению закона. Обучающиеся 

выступают не как субъект, а как совершенно пассивный объект обучения. 

Потребность в повышении правовых знаний обусловлена корыстными целями.  

Минимально допустимый уровень характеризуется пассивным и безразличным 

правовым нигилизмом, отсутствие потребности в изучении осознанного интереса 

к праву 

  Однако недостаточно просто знать права и обязанности, очень важно 

уметь применять их на практике. Поэтому формирование законопослушного 

поведения имеет своей целью не только дать обучающимся необходимые знания 

о праве, но и помочь им сформировать свою активную жизненную позицию, 

возможность применять свои умения на практике. Постоянный интерес к 

правовым нормам, стремление к повышению знаний, понимание их как 

объективно необходимых для жизни, поведение личности в соответствии с 

законодательством, которое положительно оценивается со стороны государства и 

общества – все это характеризуется как активная жизненная позиция в правовой 

сфере. 

 3. Деятельностный критерий раскрывает сформированность способности 

к самостоятельному применению правовых знаний в различных сферах правовой 
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деятельности (показателями являются: готовность к общественно-правовой 

деятельности, характер правового поведения и затруднений в реализации 

правовой деятельности).   

-Высокий уровень сформированности поведенческой позиции связан− с 

активным, сознательным исполнением правовых предписаний; готовность 

участвовать в творческих делах, связанных с правовой направленностью; (работе 

конференций по праву, в правовых акциях и т.д.). Наблюдается требовательность 

к правомерному поведению окружающих. Поступки и действия соизмеряются с 

нормами и требованиями права.   

-Средний уровень характеризуется так, что учащиеся считают− 

необязательным участия в правовых мероприятиях и делают это эпизодами. 

Терпимо относятся к правонарушениям других, хотя сами их не совершают.   

-Низкий уровень характеризуется отсутствием элементарных умений− и 

навыков участия в правовой жизни коллектива класса и школы. 

 Мероприятия правового характера считают неприемлемым для себя, 

склонны к правонарушениям.   

При минимально допустимом уровне сформированности− поведенческой 

позиции у обучающихся нет даже простых умений и навыков правовой 

деятельности. Законопослушное поведение обеспечивается путем контроля. В 

поступках часто проявляется обывательская правовая направленность. 

 О сформированности законопослушного поведения можно говорить 

только тогда, когда есть высокий уровень всех ее структурных компонентов. 

Стоит отметить, что сформированный уровень законопослушного поведения 

старшего подростка подвержен изменениям. Существует возможность 

воздействия на уровень законопослушного поведения старшего подростка с 

дальнейшим его повышением при создании определенных ситуаций. 

 

«Профилактика и безопасность включает в себя несколько разделов: 

 

Раздел 1. Мероприятия по профилактике наркомании, токсикомании, 

табакокурения и алкоголизма 

Раздел 2. Мероприятия по противодействию идеологии терроризма и 

экстремизма среди обучающихся 

Раздел 3. Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма 

Раздел 4. Мероприятия по профилактике детского травматизма на водоемах 

Раздел 5. Мероприятия по профилактике суицидального поведения 
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Раздел 6 Мероприятия преступлений и правонарушений. 

 

Мероприятия подобраны с учетом закономерностей половозрастного 

развития и ориентирована на различный возраст обучающихся. По возрасту 

наиболее значимо выделение группы детей: младшего школьного возраста  

(7 - 10 лет), среднего школьного возраста (11-14 лет), старшего подросткового 

возраста (15-16 лет), юношеского возраста (17 - 18 лет). Формы работы 

реализуются в виде классного часа, беседы, дискуссии, ролевых игр, 

видеолектория и др. 

 

2.2.9. Модуль «Самоуправление» 

   Поддержка детского самоуправления в лицее помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит 

их к взрослой жизни. Поскольку обучающимся младших и подростковых классов не 

всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством 

введения функции педагога-организатора) в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в лицее осуществляется следующим образом. 

На уровне лицея: 

• через деятельность выборного Совета лицеистов, создаваемого для учета 

мнения лицеистов по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы; 

• через работу постоянно действующего Совета лицеистов, инициирующего 

и организующего проведение личностно значимых для лицеистов событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, акций и т.п.); 

• через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение 

тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

обучающихся класса лидеров, представляющих интересы класса в общелицейских 

делах и призванных координировать его работу с работой Совета лицеистов и 

классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб 
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творческих дел, штаб работы с младшими ребятами); 

• через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение лицеистов в планирование, организацию, проведение и 

анализ общелицейских и внутриклассных дел; 

• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 

комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

2.2.10. Модуль «Профориентация» 

  Совместная деятельность педагогов и лицеистов по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение лицеистов; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб лицеистов. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка – подготовить лицеиста к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационные значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность лицеиста к выбору, педагог 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд 

в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и в 

непрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 

осуществляется через: 

• циклы профориентационных уроков и внеурочных занятий 

«Профориентация» и «Предпрофильная подготовка» в рамках образовательной 

программы 

• профориентационные игры: профориентационные игры Н.В. Пряжникова, 

деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять 

решение, занять определенную позицию), расширяющие знания лицеистов о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или 

иной интересной лицеистам профессиональной деятельности; 

• экскурсии на предприятия города дающие лицеистам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах; 
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• совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования: онлайн тестирование на платформах «За собой»; «Билет в будущее». 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: проект «Молодые профессионалы», проект 

«Проектория». Просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в 

мастер классах, посещение открытых уроков; 

• индивидуальные консультации педагога-психолога и социального 

педагога для лицеистов и их родителей по вопросам склонностей, способностей, 

дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь 

значение в процессе выбора ими профессии; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках 

курсов дополнительного образования. 

• Привлечение обучающихся из числа детей-инвалидов и детей с ОВЗ к 

участию в чемпионате «Абилимпикс» 

 

2.2.11. Модуль «Социальное партнерство» 

Воспитательная работа организуется совместно с социальными партнёрами 

школы, среди которых можно выделить: 

- Нижневартовский государственный университет; 

- Нижневартовский социально-гуманитарный колледж; 

- Нижневартовский строительный колледж; 

- Нижневартовский политехнический колледж; 

- Нижневартовский медицинский колледж; 

- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

города Нижневартовска «Центр детского творчества»;  

- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

города Нижневартовска «Центр детского и юношеского технического творчества 

«Патриот»;  

- Муниципальное бюджетное учреждение города Нижневартовска 

«Библиотечно-информационная система»;  

- Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Нижневартовский театр юного зрителя»; 

- Муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска 

«Городской драматический театр»; 

https://nizhnevartovsk.postupi.online/vuz/nvgu/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/nizhnevartovskiy-socialno-gumanitarnyy-kolledzh
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/nizhnevartovskiy-stroitelnyy-kolledzh
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/nizhnevartovskiy-politehnicheskiy-kolledzh
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/nizhnevartovskiy-medicinskiy-kolledzh
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- Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец Искусств»;  

- Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры «Октябрь»;  

- Муниципальное бюджетное учреждение «Центр национальных культур»; 

- Муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска 

«Молодежный центр»; 

- Бюджетное учреждение ХМАО – Югры «Природный парк «Сибирские 

увалы»;  

- Бюджетное учреждение ХМАО – Югры «Центр общественного здоровья и 

медицинской профилактики» филиал в городе Нижневартовске;  

- Региональная общественная организация «Страна без наркотиков. Югра»; 

- Общественная организация ветеранов органов внутренних дел и 

внутренних войск по городу Нижневартовску; 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства 

предусматривает: 

участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии 

с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках 

рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы 

(дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, 

торжественные мероприятия и т. п.); 

участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных 

уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей 

тематической направленности; 

проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских) с представителями организаций-партнёров для обсуждений 

актуальных проблем, касающихся жизни общеобразовательной организации, 

муниципального образования, региона, страны;  

реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых 

обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и т. д. направленности, 

ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

2.12. МОДУЛЬ «Лицейские социальные МЕДИА» 

Цель лицейских медиа (совместно создаваемых лицеистами и педагогами 

средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 

коммуникативной культуры лицеистов, формирование навыков общения и 
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сотрудничества, поддержка творческой самореализации обучащихся.  

Воспитательный потенциал медиа реализуется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

- разновозрастной редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение наиболее 

интересных моментов жизни лицея, популяризация общелицейских ключевых дел, 

кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления;   

- лицейская интернет-группа по воспитательной работе в ВК;  

- разновозрастное сообщество лицеистов, педагогов и родителей, 

поддерживающее интернет-сайт лицея соответствующую группу в социальных 

сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном продвижении ценностей лицея и организации виртуальной 

диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы 

открыто обсуждаться значимые для лицея вопросы;   

- официальный сайт лицея, через который происходит информирование 

детской, родительской и педагогической общественности;   

- освещение результативности участия в общелицейских ключевых делах 

осуществляется в каждом классе через классный уголок;   

- совместное (обучающиеся, родители, педагоги) оформление 

информационных стендов в лицее и классах.  

 

2.13. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее в лицее детское общественное объединение (первичное 

отделение РДДМ) – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 

формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на 

основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в Уставе 

Российского движения детей и молодежи «Движение первых». 

Организационная структура первичного отделения Российского движения 

детей и молодежи «Движение первых» в лицее строится с учетом и сохранением 

сложившихся традиций, уклада воспитательной деятельности лицея, уровня 

деятельности общественной организации, органов ученического самоуправления, 

управляющего совета лицея и сложившихся отношений с организациями и 

партнерами.  

Деятельность лицейского отделения РДДМ направлена на воспитание 

подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, 

а также организацию досуга и занятости лицеистов. РДДМ развивает социальную 

направленность личности обучающегося, привлекает лицеистов к различным видам 

активности, формирует благоприятный микроклимат для детей в лицее, семье, 



 

333  

  

ближайшем социальном окружении.  

На внешкольном уровне:  

Воспитание в детском общественном объединении – первичном отделении 

РДДМ «Движение первых» – осуществляется через реализацию мероприятий и 

проектов. Организации, которые содержательно наполняют все виды 

воспитывающей деятельности в логике формирования воспитательных результатов.  

Всероссийский проект "Классные встречи РДДМ".  

Классные встречи представляют с собой общение школьников с интересными 

людьми. Встречи делятся на четыре вида: федеральные, региональные, 

муниципальные и школьные. Классные часы Классных встреч (далее КЧКВ) – это 

новая форма проведения привычных всем классных часов, с использованием видео 

с гостями. 

Всероссийский конкурс «Большая перемена».  

Ключевая цель проекта – дать возможность каждому подростку проявить себя, 

найти свои сильные стороны, которые сложно разглядеть с помощью оценок 

успеваемости или олимпиад. Победители получают по 1 миллиону рублей на оплату 

обучения в ведущих вузах страны, до 5 баллов к портфолио достижений для 

поступления в вуз, всех финалистов ждут путевки в «Артек».  

Всероссийский проект «Орлята России».  

Программа «Орлята России» – уникальный проект, направленный на развитие 

социальной активности школьников младших классов. Он создаёт условия для 

воспитания патриотов своего Отечества, людей неравнодушных, отзывчивых, 

стремящихся к знаниям и спортивным достижениям, творческому поиску и 

научным исследованиям, тех, кто готов созидать, делая мир вокруг себя лучше. 

Участниками программы «Орлята России» становятся не только дети, но и педагоги, 

родители, ученики- наставники из старших классов. В содружестве и сотворчестве 

ребята и взрослые проходят образовательные треки, выполняют задания, получая 

уникальный опыт командной работы, где «один за всех и все за одного».  

Российское детско-юношеское движение «Юнармия» 

Данное патриотическое движение призвано повысить интерес у молодого 

поколения к истории и географии России, ее народов, выдающихся ученых, героев 

и полководцев. В рамках движения дети занимаются военными видами спорта, 

изучают военное дело, проходят курс молодого бойца, занимаются огневой и 

строевой подготовкой, изучают конструкцию оружия. Кроме этого, подростки 

изучают правила оказания первой медицинской помощи.  

Отряды юных инспекторов дорожного движения, дружины юных пожарных.  

Воспитательный аспект в рамках модуля «Детские общественные объединения 

на уровне лицея проходит:  
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через организацию мероприятий по направлениям деятельности РДДМ 

«Движение первых»;  

через организацию и проведение всероссийских Дней единых действий;  

через организацию участия участников РДДМ «Движение первых» в 

мероприятиях местных и региональных отделений РДДМ «Движение первых», а 

также во всероссийских проектах и мероприятиях;  

через ведение реестра участников первичного отделения РДДМ «Движение 

первых» и стратегическое планирование деятельности первичного отделения;  

через проведение информационной кампании о деятельности РДДМ 

«Движение первых» в СМИ и организации работы в социальных сетях лицея;  

через организацию работы с потенциальными участниками РДДМ «Движение 

первых» и информирование потенциальных участников о возможности принять 

участие в проектах и мероприятиях на первичном, местном, региональном и 

федеральном уровнях;  

через создание условий для самопознания, самоопределения, самореализации, 

самосовершенствования участников РДДМ «Движение первых» и формирование 

мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как Отечеству; 

через проведение комплекса военно-патриотических мероприятий 

объединения «Юнармия»; 

На индивидуальном уровне воспитание в первичном отделении РДДМ 

«Движение первых» в лицее проходит через;  

утверждение и последовательную реализацию демократических процедур, 

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского 

поведения;  

круглогодичную организацию в рамках мероприятий и проектов РДДМ 

«Движение первых» общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на 

помощь другим людям, своей школе, обществу в целом;  

развить в себе такие качества как ответственность, забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;  

торжественную церемонию вступления в Российское движение детей и 

молодежи «Движение первых», которая способствует пропаганде движения, 

формированию у участников патриотизма и уважения к традициям;  

рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идеи проекта 

«Орлята России» в рамках деятельности Российского движения детей и молодежи 

«Движение первых».  

популяризации деятельности РДДМ «Движение первых», привлечения в него 

новых членов;  
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поддержку и развитие в первичном отделении РДДМ «Движение первых» 

традиций и ритуалов Организации, формирующих у ребенка чувство общности с 

другими ее членами, чувство причастности к тому, что происходит в стране 

(реализуется посредством символики РДДМ, проведения торжественной церемонии 

вступления в члены Организации, создания и поддержки интернет- странички 

детского объединения в социальных сетях, организации деятельности пресс-центра 

РДДМ, проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа 

проводимых первичным отделением. 

2.14. Модуль «Волонтерство» 

Волонтерство – это участие лицеистов в общественно-полезных делах, деятельности 

на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может 

быть событийным и повседневным. Событийное волонтерство предполагает 

участие лицеистов в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный 

характер, проводятся на уровне города, округа, страны. Повседневное волонтерство 

предполагает постоянную деятельность лицеистов, направленную на благо 

конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет 

лицеистам проявить такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство 

позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и 

слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать.  

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом:  

На внешкольном уровне:  

участие лицеистов в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий городского уровня от лица лицея или волонтерского отряда «Экологи» 

(в работе курьерами, встречающими лицами, помогающими сориентироваться на 

территории проведения мероприятия, ответственными за техническое обеспечение 

мероприятия, за уборку территории и т.п.); 

участие лицеистов в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе гимназии (в том числе городского характера); 

посильная помощь, оказываемая лицеистами пожилым людям в рамках акции 

«Корзина добра»; 

привлечение лицеистов к совместной работе с учреждениями социальной сферы 

(центр социальной защиты, Нижнивартовский пансионат круглосуточного ухода) – 

в проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий; 

включение лицеистов в общение (посредством электронных сетей) с детьми, 

проживающими в отдаленных районах, детьми с особыми образовательными 

потребностями или особенностями здоровья, детьми, находящимися на лечении или 

проживании в интернатных учреждениях или учреждениях здравоохранения; 

На уровне гимназии: 
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участие лицея в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с 

гостями лицея; 

участие лицеистов в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, 

утренников, тематических вечеров; 

участие лицеистов в работе на прилегающей к лицею территории (благоустройство 

клумб, уход за деревьями и кустарниками, уход за малыми архитектурными 

формами). 

   Волонтерский отряд лицея «Экологи» имеет свой план работы, руководителя, 

свою символику, деятельность отряда отражается в социальных сетях и средствах 

массовой информации.  Представители РДДМ входят в состав волонтерского отряда 

и Совета лицеистов. Именно эта тесная связь обеспечивает эффективное 

взаимодействие всех созданных в лицее ученических структур для успешного 

решения воспитательных задач и воплощения наставничества.  

 

   

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Кадровое обеспечение 

Реализация программы воспитания обеспечивается педагогическими 

работниками школы, а также лицами, привлекаемыми к ее реализации с 

использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, включая иностранные, а также при 

необходимости с использованием ресурсов иных организаций. В реализации 

программы воспитания также могут участвовать научные организации, 

медицинские организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и 

иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления 

образовательной деятельности по соответствующей образовательной программе.  

Квалификация педагогических работников школы отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, 

и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации программы 

воспитания, получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях, деятельность которых связана с разработкой и реализацией 

программ основного общего образования.  

 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

В соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 № 298-ФЗ для 

успешной реализации программы воспитания образовательного учреждения 
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приняты решения на уровне МБОУ «Лицей №1 им. А.С. Пушкина» о внесении 

изменений по вопросам воспитательной деятельности в следующие нормативные 

документы:  

- должностные инструкции педагогических работников;  

-  должностная инструкция классного руководителя;  

-должностная инструкция заместителя директора по воспитательной работе. 

 

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из 

социально уязвимых групп (например, воспитанники детских домов, из семей 

мигрантов, билингвы и др.), одарённых, с отклоняющимся поведением, — 

создаются особые условия:  

- на уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих 

строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность включения каждого ребенка в 

различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая 

среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений 

каждого обучающегося с ОВЗ; 

- на уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 

смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между 

обучающимися, родителями (законными представителями), педагогами. Детская 

и детско-взрослая общности в инклюзивном образовании развиваются на 

принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности; 

- на уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в 

детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных 

навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его развития; 

- на уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, 

отдыха, праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной 

ситуации развития каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия 

в жизни класса, школы, событиях группы, формирует личностный опыт, 

развивает самооценку и уверенность в своих силах. 
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Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 

общеобразовательной организации; 

формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям 

со стороны всех участников образовательных отношений; 

построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-

социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 

психическому состоянию методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с 

использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических 

приёмов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у 

обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, 

максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 

- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся 

о награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 
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- соответствия артефактов и процедур награждения укладу 

общеобразовательной организации, качеству воспитывающей среды, символике 

общеобразовательной организации; 

- прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

- регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

- сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не 

получившими награды); 

- привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского 

сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учётом наличия 

ученического самоуправления), сторонних организаций, их статусных 

представителей; 

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся 

и социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, 

благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями 

(законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, 

фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). 

Кроме индивидуального портфолио, возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинги — размещение имен (фамилий) обучающихся или названий 

(номеров) групп обучающихся, классов в последовательности, определяемой их 

успешностью, достижениями в чём-либо.  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и 

др.) может заключаться в материальной поддержке проведения в 

общеобразовательной организации воспитательных дел, мероприятий, 
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проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной 

деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников.  

Благотворительность предусматривает публичную презентацию 

благотворителей и их деятельности. 

 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с 

целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в лицее является 

ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных 

проблем и последующего их решения с привлечением (при необходимости) 

внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный 

план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

- взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

- приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на 

изучение прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как 

сохранение уклада общеобразовательной организации, качество воспитывающей 

среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений 

между педагогами, обучающимися и родителями;   

- развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и 

задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, 

коллегами, социальными партнёрами); 

- распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это 

результат как организованного социального воспитания, в котором 

общеобразовательная организация участвует наряду с другими социальными 

институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

 

Основные направления анализа воспитательного процесса:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  
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Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем 

директора по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, 

педагогом-психологом, социальным педагогом, при наличии) с последующим 

обсуждением результатов на методическом объединении классных руководителей 

или педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 

наблюдение. Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие 

проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за 

прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и 

почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе 

(советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным 

педагогом, при наличии), классными руководителями с привлечением актива 

родителей (законных представителей) обучающихся, совета обучающихся. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть 

анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, представителями совета 

обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических объединений 

классных руководителей или педагогическом совете. Внимание 

сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством (выбираются вопросы, 

которые помогут проанализировать проделанную работу): 

- реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

- организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

- деятельности классных руководителей и их классов; 

- проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

- взаимодействия с родительским сообществом; 

- деятельности ученического самоуправления; 

- деятельности по профилактике и безопасности; 
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- деятельности по профориентации обучающихся; 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по 

воспитательной работе при его наличии) в конце учебного года, рассматриваются 

и утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом 

управления в общеобразовательной организации. 

 

 

 

  

  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ  

(ВАРИАНТ 5.1)  

Федеральный календарный учебный график, федеральный календарный план 

воспитательной работы соответствуют данным разделам ФОП НОО. Обязательные 

предметные области федерального учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС НОО. 

 

Учебный план – нормативный документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), формы промежуточной 

аттестации обучающихся. Учебный план составлен на основе следующих 

документов: 

 • Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ (с изменениями)  

• Приказ Минпросвещения России от 31 мая 2021 года № 286 (ред. от 8 ноября 2022 

года) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 

05.07.2021 № 64100);  

• Приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016 года № 699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439310&date=30.04.2023&dst=100014&field=134
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допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 04.07.2016 № 

42729).  

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 „Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи“» (зарегистрировано в Минюсте России 

18.12.2020 № 61573); 

 • Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

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

безвредности для человека факторов среды обитания“» (зарегистрировано в 

Минюсте России 29.01.2021 № 62296).  

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных санитарными правилами и 

нормами СанПиН 1.2.3685-21, и предусматривает четырехлетний нормативный 

срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1–

4-х классов. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в 

течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в 

течение дня составляет: – для 1-х классов – не превышает 4 уроков, один раз в 

неделю – 5 уроков за счет урока физической культуры; – для 2–4-х классов – не 

превышает 5 уроков при пятидневной учебной неделе. Учебная неделя 

пятидневная. Количество учебных недель: – 1-е классы – 33 недели; – 2–4-е классы 

– 34 недели. Продолжительность урока 40 минут. Количество часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана образовательной организации, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-21: – в 1-х классах – 

не более 21 часа в неделю; – во 2–4-х классах – не более 23 часов в неделю. 

Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по 

каждому учебному предмету.  

Планируемые результаты в 1–4-х классах основываются на требованиях к 

освоению основных образовательных программ, программы формирования 

универсальных учебных действий, а также потребностях учащихся, родителей и 
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общества. Личностные результаты: мотивация к обучению, осмысленное 

отношение к учебному процессу, ответственность при выполнении 

самостоятельных заданий, трудолюбие и прилежание, аккуратность и 

старательность, проявление инициативы, самостоятельность, умение осознавать 

свои индивидуальные способности для их дальнейшего развития. Предметные 

результаты: освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыта 

специфической для данной предметной области деятельности по получению 

нового знания, егопреобразованию и применению, освоение системы 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной 

научной картины мира. В целях реализации основных общеобразовательных 

программ в соответствии с образовательной программой образовательной 

организации осуществляется деление классов на две группы (при наполняемости 

класса не менее 25 человек) при изучении курсов иностранного языка во 2–4-х 

классах, при изучении модулей ОРКСЭ в 4-х классах.  

Обязательная часть учебного плана. 

 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих 

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. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные 

области.  

1. «Русский язык и литературное чтение» Включает в себя учебный предмет 

«Русский язык», который представлен в объеме 5 часов в неделю в 1- 4-х классах, 

а также «Литературное чтение» в объеме 4 часа в неделю в 1 – 4-х классах. 

 2. «Математика и информатика» Включает в себя учебный предмет «Математика», 

который представлен в объеме 4 часа в неделю в 1–4-х классах.  
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3. «Иностранный язык» Включает в себя учебный предмет «Иностранный язык 

(английский)». Учебный предмет представлен в объеме 2 часа в неделю во 2–4-х 

классах. 

 4. «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» Включает в себя 

учебный предмет «Окружающий мир», который представлен в объеме 2 часа в 

неделю в 1–4-х классах. 

 5. «Основы религиозных культур и светской этики» Включает в себя учебный 

предмет «Основы религиозных культур и светской этики», который представлен в 

объеме 1 час в неделю в 4-м классе. На основании решения родителей (законных 

представителей) обучающиеся будут изучать модуль «Основы светской этики» и 

модуль «Основы православной культуры». 

 6. «Искусство» Включает в себя учебные предметы «Изобразительное искусство» 

и «Музыка». Учебный предмет «Изобразительное искусство» представлен в объеме 

1 час в неделю в 1–4-х классах. Учебный предмет «Музыка» представлен в объеме 

1 час в неделю в 1–4-х классах.  

7. «Технология» Включает в себя учебный предмет «Технология», который 

представлен в объеме 1 час в неделю в 1–4-х классах.  

8. «Физическая культура» Включает в себя учебный предмет «Физическая 

культура», который представлен в объеме 2 часа в неделю в 1–4-х классах. 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, учитывает 

интересы их родителей (законных представителей) и строится в соответствии с 

возможностями информационно-образовательной среды образовательной 

организации. Содержание ООП начального общего образования, отводимое на 

часть, формируемую участниками образовательных отношений в рамках учебного 

плана ООП начального общего образования, направлено: 

 – на изучение предмета физическая культура (Модуль «Плавание») в 1–3-х классах 

отводится 1 час. Количество часов – 33часа в 1 –х классах и 34 часа во 2-3 классах 

в год; в 4 классе третий час физкультуры проводится за счет часа внеурочной 

деятельности спортивной направленности. 1 час учебный предмет «Литературное 

чтение» предметной области «Русский язык и литературное чтение» в 4 классе взят 

из вариативной части. 

Промежуточная аттестация  

Для 1 класса промежуточная аттестация проводится в виде комплексной работы 

(безотметочно).  
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2–4-е классы. Русский язык Диктант с грамматическим заданием, Литературное 

чтение Проверка навыков работы с текстом, Математика Контрольная работа . 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС НОО .  

Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время в объеме не менее 5 

часов. Программа коррекционной работы разрабатывается лицеем в зависимости 

от особых образовательных потребностей обучающихся 

 

 

Учебный план начального общего образования 

Вариант 5.1 

 
Предметные области  Учебные 

предметы  

Количество часов в неделю 

класс 

Обязательная 

ч

а

с

т

ь  

1  2  3  4  всего 

Русский язык и 

литературное 

чтение  

Русский язык  5 /165 5 /170 5/ 170 5 /170 20/675 

Литературное 

чтение  

4 /132 4 /136 4 /136 3 /102 15/506 

Иностранный 

язык  

Иностранный 

язык  

-  2 /68 2 /68 2 /68 6/204 

Математика и 

информатика  

Математика  4/ 132 4 /136 4 /136 4 /136 16/540 

Обществознани

е и 

естествознание  

Окружающий 

мир  

2 /66 2 /68 2/ 68 2 /68 8/270 

Основы 

религиозных 

культур и светской  

этики  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики.  

Учебный 

модуль «Основы 

православной 

культуры» 

Учебный 

модуль «Основы 

иудейской 

культуры» 

Учебный 

модуль «Основы 

-  -  -  1 /34 1/34 
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буддийской 

культуры» 

Учебный 

модуль «Основы 

исламской 

культуры» 

Учебный 

модуль «Основы 

религиозных 

культур народов 

России» 

Учебный 

модуль 

«Основы 

светской этики» 

Искусство  Музыка  1 /33 1 /34 1 /34 1 /34 4/135 

Изобразительное 

искусство  

1 /33 1 /34 1 /34 1 /34 4/135 

Технология  Технология  1 /33 1 /34 1 /34 1 /34 4/135 

Физическая культура  Физическая 

культура  

2 /66 2 /68 2/ 68 2 /68 8/270 

Итого  20/ 

660 

22 /748 22 /748 22 /748 86/2904 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Физическая культура  Физическая 

культура 

Модуль 

«Плавание» 

1/33 1/34 1/34 - 3/101 

Русский язык и 

литературное чтение  

Литературное 

чтение  

-  -  - 1 /34 1/34 

Итого 21/693 23/782 23/782 23/7

82 

90/3

039 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционноразвивающую область)  

10 /330 10 /340 10/ 340 10 

/340 

40/1

350 

Внеурочная деятельность 5/165 5/170 5/170 5/170 20/675 

Коррекционно- развивающая область  5/165 5/170 5/170 5/170 20/675 

 

  

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 

 Календарный  учебный график соответствует ООП НОО.  

3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 



 

348  

  

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Назначение плана внеурочной деятельности - психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной 

адаптации и развития, индивидуальных способностей и познавательных интересов. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются: 

поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования; 

совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 

разновозрастной школьной среде; 

формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 

повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной 

и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей участников; 

развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, 

подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление 

умений командной работы; 

поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 

формирование культуры поведения в информационной среде. 

 

Цели организации внеурочной деятельности:  

обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в лицее; 

создание благоприятных условий для развития ребёнка; 

учёт его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с 

технологиями учебной деятельности; 

опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности в 

лицее; 

опора на ценности воспитательной системы лицея; 

свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Названные принципы определяют специфику организации внеурочной деятельности 

обучающихся 1-4-х классов.  

Описание модели внеурочной деятельности МБОУ «Лицей №1 им. А.С.Пушкина» 
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При разработке модели внеурочной деятельности и плана использовались следующие 

документы: 

Конвенция ООН о правах ребенка. 

Конституция Российской Федерации. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012.  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 N 373 

«Об утверждении государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России (далее 

— Концепция). 

Устав МБОУ «Лицей №1 им. А.С.Пушкина» 

Положение о внеурочной деятельности МБОУ «Лицей №1 им. А.С.Пушкина» 

Лицей реализует оптимизационную модель – модель внеурочной деятельности на 

основе оптимизации всех внутренних ресурсов лицея. В реализации данной модели 

принимают участие все педагоги лицея (учителя начальных классов, учителя-

предметники, педагоги дополнительного образования, учитель-логопед, 

воспитательная и психологические службы). 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности на уровне начального 

общего образования выполняет классный руководитель, который:  

взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом МБОУ «Лицей №1 им. А.С.Пушкина»;  

организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива;  

организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе через органы самоуправления;  

организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся; 

координирует и контролирует посещение занятий внеурочной деятельности. 

Преимущества модели, сочетающей разные типы организации внеурочной 

деятельности:  

предоставление лицеисту широкого выбора направлений детских объединений по 

интересам, привлечение к осуществлению внеурочной деятельности 

квалифицированных специалистов; 

минимизация финансовых расходов на внеурочную деятельность, создание единого 

образовательного и методического пространства в МБОУ «Лицей №1 им. 

А.С.Пушкина»; 
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оптимизация всех внутренних ресурсов МБОУ «Лицей №1 им. А.С.Пушкина»; (в её 

реализации принимают участие все педагогические работники). 

высокая актуальность содержания и методического инструментария программ 

внеурочной деятельности, уникальность формируемого опыта за счёт тесного 

взаимодействие МБОУ «Лицей №1»; лицея с учреждениями дополнительного 

образования. 

Внеурочная деятельность входит в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной 

деятельности в МБОУ «Лицей №1 им. А.С.Пушкина» осуществляется в различных 

формах, таких как студии, кружки, практикумы, клубы и секции, олимпиады, 

экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики.  

Занятия внеурочной деятельностью проводятся на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. Учитывается 

занятость обучающихся в учреждениях дополнительного образования. Внеурочная 

деятельность обучающихся, как и деятельность в рамках уроков, направлена на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы МБОУ 

«Лицей №1 им. А.С.Пушкина». 

Особое внимание в ФГОС НОО акцентируется на достижении личностных и 

метапредметных результатов, что и определяет специфику внеурочной деятельности, 

в ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько 

научиться действовать, чувствовать, принимать решения. 

 Цель организации внеурочной деятельности МБОУ «Лицей №1 им. 

А.С.Пушкина» в соответствии с ФГОС НОО - создание условий для достижения 

учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного 

развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время; создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся, развитие здоровой, творчески растущей 

личности, сформированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной 

на социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих 

инициатив.  

Внеурочная деятельность лицея направлена на достижение воспитательных 

результатов:  

приобретение обучающимися социального опыта; 

формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 
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приобретение лицеистами опыта самостоятельного общественного действия. 

Организация внеурочной деятельности.  

 

         Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную 

деятельность, направленную на достижение планируемых результатов освоения 

ФГОС НОО (предметных, метапредметных и личностных), осуществляемую в 

формах, отличных от урочной. 

        План внеурочной деятельности определяет содержательное наполнение 

направлений внеурочной деятельности, учебное время, отводимое на реализацию 

внеурочной деятельности, общий объем нагрузки обучающихся в классах, 

реализующих ФГОС НОО. 

       Программа основывается на единстве и преемственности образовательного 

процесса всех уровней НОО. 

         

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования лицея в сфере внеурочной деятельности и может включать в себя:  

-внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы 

(учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие 

углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных 

интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, 

а также учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные 

потребности обучающихся с ОВЗ; 

-внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности 

(читательской, математической, естественно-научной, финансовой) обучающихся 

(интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы, научные 

сообщества, в том числе направленные на реализацию проектной и исследовательской 

деятельности);  

‒ внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том 

числе одаренных, через организацию социальных практик (в том числе волонтерство), 

включая общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, развитие 

глобальных компетенций, формирование предпринимательских навыков, 

практическую подготовку, использование возможностей организаций 

дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций и 

социальных партнеров в профессионально-производственном окружении;  
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‒ внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса 

воспитательных мероприятий на уровне образовательной организации, класса, 

занятия, в том числе в творческих объединениях по интересам, культурные и 

социальные практики с учетом историко-культурной и этнической специфики 

региона, потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся;  

‒ внеурочную деятельность по организации деятельности ученических 

сообществ (подростковых коллективов), в том числе ученических классов, 

разновозрастных объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и 

юношеских общественных объединений, организаций и т. д.;  

- внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение 

учебной деятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями 

по обеспечению успешной реализации образовательной программы и т. д.);  

‒ внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической 

поддержки обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных 

маршрутов, работа тьюторов, педагогов-психологов);  

‒ внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия 

обучающихся в пространстве школы (безопасности жизни и здоровья 

школьников, безопасных межличностных отношений в учебных группах, 

профилактики неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в 

процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной защиты 

учащихся). 

Планирование внеурочной деятельности 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ 

начального общего, основного общего  и образования при формировании плана 

внеурочной деятельности образовательной организации предусмотрена часть, 

рекомендуемая для всех обучающихся: 

1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» 

(понедельник, первый урок); 

1 час в неделю – на занятия по формированию функциональной грамотности 

обучающихся (в том числе финансовой грамотности); 

Кроме того, в вариативную часть плана внеурочной деятельности включены: 

часы, отведенные на занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных 

и социокультурных потребностей обучающихся; 

часы, отведенные на занятия, направленные на удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии (в том числе 
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организация занятий в школьных театрах, школьных музеях, школьных 

спортивных клубах). 

Основное содержание рекомендуемых занятий внеурочной деятельности 

отражено в таблице: 

 

Направлен

ие 

внеурочно

й 

деятельнос

ти 

Коли

чест

во  

часо

в 

в 

неде

лю 

Основное содержание занятий 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информац

ионно- 

просветите

льские 

занятия 

патриотиче

ской, 

нравственн

ой и 

экологичес

кой 

направлен

ности 

«Разговоры 

о важном» 

1 Основная цель: развитие ценностного 

отношения обучающихся к своей Родине 

– России, населяющим ее людям, ее 

уникальной истории, богатой природе и 

великой культуре. 

Основная задача: формирование 

соответствующей внутренней позиции 

личности школьника, необходимой ему 

для конструктивного и ответственного 

поведения в обществе. 

Основные темы занятий связаны с 

важнейшими аспектами жизни человека 

в современной России: знанием родной 

истории и пониманием сложностей 

современного мира, техническим 

прогрессом и сохранением природы, 

ориентацией в мировой художественной 

культуре и повседневной культуре

 поведения, доброжелательным 

 отношением к окружающим и 

ответственным отношением к 

собственным поступкам 
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Занятия по 

формирова

нию 

функциона

льной 

грамотност

и 

обучающи

хся 

1 Основная цель: развитие способности 

обучающихся применять 

приобретённые знания,   умения и 

навыки для решения задач в различных 

сферах жизнедеятельности, 

(обеспечение связи обучения с жизнью). 

Основная задача: формирование и 

развитие функциональной грамотности 

школьников: читательской, 

математической, естественно- научной, 

финансовой, направленной на развитие 

креативного мышления и глобальных 

компетенций. 

Основные организационные формы: 

интегрированные курсы, 

метапредметные кружки или 

факультативы 

Занятия, 

направленн

ые на 

удовлетвор

ение 

профориен

тационных 

интересов 

и 

потребност

ей 

обучающи

хся 

1 Основная      цель:      развитие      

ценностного 

отношения обучающихся к труду как 

основному способу достижения 

жизненного благополучия и ощущения 

уверенности в жизни. 

Основная задача: формирование 

готовности школьников к осознанному 

выбору направления продолжения 

своего образования и будущей 

профессии, осознание важности 

получаемых в школе знаний для 

дальнейшей профессиональной и 

внепрофессиональной деятельности. 

Основные          организационные          

формы профориентационные беседы, 

деловые игры, квесты, решение кейсов, 

изучение специализированных 

цифровых ресурсов, профессиональные 

пробы, моделирующие 
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профессиональную деятельность, 

экскурсии, посещение ярмарок 

профессий и профориентационных 

парков. 

Основное содержание: знакомство с 

миром профессий и способами 

получения профессионального 

образования; создание условий для 

развития надпрофессиональных 

навыков (общения, работы в команде, 

поведения в конфликтной ситуации и 

т.п.); создание условий для познания 

обучающимся самого себя, своих 

мотивов, устремлений, склонностей как 

условий для формирования уверенности 

в себе, способности адекватно  

оценивать свои силы и возможности. 

Вариативная часть 

Занятия, 

связанные 

с 

реализацие

й особых 

интеллекту

альных и 

социокульт

урных 

потребност

ей 

обучающи

хся 

3 Основная цель: интеллектуальное и 

общекультурное развитие обучающихся, 

удовлетворение их особых 

познавательных, культурных, 

оздоровительных потребностей и 

интересов. 

Основная задача: формирование 

ценностного отношения обучающихся к 

знаниям, как залогу их собственного 

будущего, и к культуре в целом, как к 

духовному богатству общества, 

сохраняющему национальную          

самобытность народов России. 

Основные направления деятельности: 

занятия по дополнительному или 

углубленному изучению учебных 

предметов или модулей; занятия в 

рамках исследовательской и проектной 
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деятельности; занятия, связанные с 

освоением регионального компонента 

образования или особыми 

этнокультурными интересами 

участников образовательных 

отношений; дополнительные занятия 

для школьников, испытывающих 

затруднения в освоении учебной 

программы или трудности в освоении 

языка обучения; специальные занятия 

для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья или 

испытывающими затруднения в 

социальной коммуникации 

Занятия, 

направлен

ные на 

удовлетвор

ение 

интересов 

и 

потребност

ей 

обучающи

хся в 

творческом 

и 

физическо

м 

развитии, 

помощь в 

самореализ

ации, 

раскрытии 

и развитии 

способност

ей и 

2 Основная цель: удовлетворение 

интересов и потребностей обучающихся 

в творческом и физическом развитии, 

помощь в самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и талантов. 

Основные    задачи:    раскрытие    

творческих способностей школьников, 

формирование у 

них чувства вкуса и умения

 ценить 

прекрасное, формирование

 ценностного 

отношения к культуре; физическое 

развитие 

обучающихся, привитие им любви к 

спорту и 

побуждение к здоровому образу

 жизни, 

воспитание силы воли,

 ответственности, 

формирование установок на защиту 

слабых; 
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талантов оздоровление школьников,

 привитие им 

любви к своему краю, его истории, 

культуре, 

природе, развитие их самостоятельности 

и 

ответственности, формирование

 навыков 

самообслуживающего труда. 

Основные организационные формы: 

занятия 

школьников в различных

 творческих 

объединениях (музыкальных,

 хоровых или 

танцевальных студиях, театральных 

кружках 

или кружках художественного

 творчества, 

журналистских, поэтических или 

писательских клубах и

 т.п.); занятия 

школьников в спортивных

 объединениях 

(секциях и клубах, организация 

спортивных 

турниров и соревнований);

 занятия 

школьников в объединениях 

туристскокраеведческой

 направленности 

(экскурсии, развитие школьных музеев) 

 

Цель и идеи внеурочной деятельности 

         Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 
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за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации.  

        В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в 

общеобразовательной организации: развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Цели внеурочной деятельности: 

- создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в 

обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей; 

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, 

творчески 

растущей личности, сформированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 

способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив; 

- создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

обучающегося в 

свободное от учёбы время. 

Направления и цели внеурочной деятельности. 

Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие 

школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности  

с учетом соблюдения правил здорового безопасного образа жизни. 

Проектно-исследовательская деятельность организуется  

как углубленное изучение учебных предметов в процессе совместной 

деятельности по выполнению проектов. 
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Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование 

функциональной коммуникативной грамотности, культуры диалогического 

общения и словесного творчества. 

Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется  

как система разнообразных творческих мастерских по развитию художественного 

творчества, способности к импровизации, драматизации, выразительному 

чтению,  

а также становлению умений участвовать в театрализованной деятельности. 

Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной 

деятельности, которые формируют представления обучающихся  

о разнообразных современных информационных средствах и навыки выполнения 

разных видов работ на компьютере. 

Интеллектуальные марафоны организуются через систему интеллектуальных 

соревновательных мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и 

эрудицию обучающегося, его познавательные интересу и способности к 

самообразованию. 

 «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития, 

когда учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, 

возникшие при изучении разных предметов. 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим 

требованиям: 

целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач 

конкретного направления; 

преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное 

активное участие обучающегося в практической деятельности,  

в том числе совместной (парной, групповой, коллективной); 

учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает  

то или иное направление внеучебной деятельности; 

использование форм организации, предполагающих использование средств 

информационно-коммуникационных технологий. 

 

        Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: усвоение 

ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало 

российское общество (социально значимых знаний); формирование и развитие 

личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, 

принятие); приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 
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отношений, применения полученных знаний; достижение личностных результатов 

освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. Личностные 

результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ включают 

осознание российской гражданской идентичности, сформированность ценностей 

самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к 

целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность внутренней 

позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и 

жизни в целом. 

 Задачи внеурочной деятельности: 

Обучающие 

Развитие познавательного интереса, включение учащихся в разностороннюю 

деятельность. 

  Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы 

время. 

Приобретение определенных знаний, умений по видам деятельности, 

предусмотренных данной программой. 

Развитие мотиваций к следующим видам деятельности: спортивной, 

интеллектуальной, эстетической, патриотической, социальной. 

Освоение основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе 

современной научной картины мира, и опыта его применения и  преобразования в 

условиях решения жизненных задач. 

Воспитательные 

Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, старшими, родителями в решении общих проблем. 

Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности  и настойчивости в достижении результата. 

Развитие  позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья,  Отечество, природа,  мир,  знания,  труд,  культура)   для формирования 

здорового  образа  жизни.  

 Воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного 

позитивного    отношения к себе и окружающим, интереса к учению. 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

   обязанностям человека;  

воспитание нравственных чувств и этического сознания; воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к учению, труду, жизни;  
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воспитание ценностного отношения  к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

Развивающие 

Развитие личностных свойств: самостоятельности, ответственности, активности. 

Развитие личности школьника, его творческих способностей. 

Формирование потребности в самопознании. 

Организационные 

Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных  

программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

 Организация общественно-полезной и досуговой  деятельности учащихся совместно  

с общественными организациями, ДДТ, спортивной школой, школой искусств, 

библиотеками, семьями учащихся. 

Совершенствование  системы мониторинга эффективности воспитательной работы в 

школе. 

Организация информационной поддержки учащихся. 

Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

        Задачи внеурочной деятельности совпадают с задачами духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, направлены на достижение 

воспитательного результата и воспитательного эффекта. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное духовно- 

нравственное приобретение ребенка, благодаря его участию в том или ином виде 

внеурочной  деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние того или иного духовно- 

нравственного приобретения на процесс развития личности ребенка (последствие 

результата). 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с 

учётом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, 

совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, 

безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

Уровни воспитательных результатов: 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 

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

реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений обучающегося к 
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базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня, результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие 

обучающихся в защищенной, дружественной им социальной среде. 

Третий уровень результатов – получение обучающимся опыта самостоятельного 

социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет его взаимодействие с социальными субъектами за пределами образовательного 

учреждения, в открытой общественной среде. 

                Программа педагогически целесообразна, так как способствует 

более   разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые 

не всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам 

деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом 

деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый 

вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, 

игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом 

аспекте, что в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

               Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в 

интересах человека, общества, государства. Основными задачами воспитания на 

современном этапе развития нашего общества являются:  формирование у 

обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, способности к 

успешной социализации в обществе. 

               Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет 

собой ту сферу, в условиях которой можно максимально развить или сформировать 

познавательные потребности и способности каждого учащегося, которая обеспечит 

воспитание свободной личности. Воспитание детей происходит в любой момент их 

деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в 

свободное от обучения время.  

            Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от 

урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, 

круглых столов, конференций, диспутов, викторин, праздничных мероприятий, 

классных часов, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.  

Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, 

благодаря индивидуальной работе руководителя,  глубже изучается материал. 

На  занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, как 

организаторские, творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в 

духовном развитии подростков. 
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           Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, 

чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность. 

                В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие 

на человека играет определённую роль, так как именно посредством его в сознании и 

поведении детей формируются основные социальные, нравственные и культурные 

ценности, которыми руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому 

от эффективности системы воспитания зависит, в конечном счёте, состояние 

общественного сознания и общественной жизни.  

 Воспитательная парадигма школы требует от  педагогического коллектива 

максимального содействия развитию потенциальных возможностей личности 

ребёнка, способности к творческой мысли, стремящемуся к духовному 

самосовершенствованию, независимости, обладающей чувством собственного 

достоинства, умеющей принимать рациональные решения и нести ответственность за 

свои поступки.  

 

    Отличительные особенности программы 

В основу программы внеурочной деятельности положены следующие принципы: 

непрерывное дополнительное образование как механизм обеспечения полноты и 

цельности образования в целом; 

развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе социального и 

профессионального самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

единство и целостность партнёрских отношений всех субъектов дополнительного 

образования; 

системная организация управления учебно-воспитательным процессом; 

включение учащихся в активную деятельность; 

доступность и наглядность; 

связь теории с практикой; 

учёт возрастных особенностей; 

сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности; 

целенаправленность  и последовательность деятельности (от простого к  сложному). 

Направления воспитания 

Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие 

школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом 

соблюдения правил здорового безопасного образа жизни. 

Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное изучение 

учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению проектов. 
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Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональной 

коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и словесного 

творчества. 

Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система 

разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, 

способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также 

становлению умений участвовать в театрализованной деятельности. 

Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной 

деятельности, которые формируют представления обучающихся о разнообразных 

современных информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ 

на компьютере. 

Интеллектуальные марафоны организуются через систему интеллектуальных 

соревновательных мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и 

эрудицию обучающегося, его познавательные интересу и способности к 

самообразованию. 

“Учение с увлечением!” включает систему занятий в зоне ближайшего развития, когда 

учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие 

при изучении разных предметов. 

Формы внеурочной деятельности: 

изучение правил спортивных игр, истории развития игры; 

организация подвижных игр, «Весёлых стартов», «Дней здоровья», внутришкольных  

спортивных соревнований; 

проведение бесед по охране здоровья; 

применение на уроках  игровых моментов, физкультурных минуток, зарядок для глаз; 

участие во всероссийских, республиканских,  городских и районных  соревнованиях. 

организация экскурсий, Дней музея, Дней музыки и др.; 

работа кружков, секций; 

проведение предметных недель; 

организация конкурсов, олимпиад, конференций,  экскурсий; 

участие в вахте памяти;  

участие в социально-направленных акциях; 

организация показательных выступлений; 

проведение тематических классных часов;  

встречи с ветеранами ВОВ и труда, с сотрудниками полиции, «Уроки мужества»; 

встреча с интересными людьми; 

разработка проектов к урокам. 

организация конкурсов, олимпиад, КТД; 
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участие в профессиональных пробах и др. 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим 

требованиям: 

целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач 

конкретного направления; 

преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное 

активное участие обучающегося в практической деятельности, в том числе совместной 

(парной, групповой, коллективной); 

учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное 

направление внеучебной деятельности; 

использование форм организации, предполагающих использование средств 

информационно-коммуникационных технологий. 

В реализации программы участвуют: 

педагоги лицея, реализующие программу;  

библиотекарь; 

работники УДО; 

работники спортивной школы; 

работники школы искусств; 

работники музея. 

На содержание программы оказали влияние следующие факторы: 

традиции лицея;  

особенности возраста, класса, индивидуальности детей; 

особенности руководителей кружков и секций, их интересы,                                  

склонности, установки; 

материально-техническая база лицея. 

 

Ожидаемые результаты 

Личностные: 

готовность и способность к саморазвитию; 

сформированность мотивации к познанию, ценностно-смысловые установки, 

отражающие индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции 

личностных качеств; 

сформированность основ гражданской идентичности. 

Предметные: 

получение нового знания и опыта его применения. 

Метапредметные: 

освоение универсальных учебных действий; 
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овладение ключевыми компетенциями. 

     Воспитательный результат внеурочной деятельности - непосредственное духовно-

нравственное приобретение обучающегося благодаря его участию в том или ином виде 

деятельности. 

     Воспитательный эффект внеурочной деятельности - влияние (последствие) того 

или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности 

обучающегося. 

     Все виды внеурочной деятельности учащихся на уровне основного общего 

образования строго ориентированы на воспитательные результаты. 

      Внеурочная деятельность способствует тому, что школьник самостоятельно 

действует в общественной жизни, может приобрести опыт исследовательской 

деятельности; опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, 

самоорганизации и организации совместной деятельности с другими детьми. 

      Внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей; 

улучшение психологической и социальной комфортности в  едином  воспитательном 

пространстве; 

Укрепление здоровья воспитанников; 

Развитие творческой активности каждого ребёнка; 

Снижение правонарушений среди несовершеннолетних; 

Укрепление связи между семьёй и школой.  

Эффективность внеурочной деятельности и дополнительного образования  зависит от 

качества программы по её модернизации и развитию и уровня управления этой 

программой.  Управление реализацией  программой  осуществляется через 

планирование, контроль и корректировку действий. Управление  любой 

инновационной деятельностью идёт  по следующим направлениям: 

- организация работы с кадрами; 

- организация работы с ученическим коллективом; 

-организация работы с родителями, общественными организациями, социальными 

партнёрами; 

- мониторинг эффективности инновационных процессов. 

Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения 

мониторинговых исследований,  диагностики обучающихся, педагогов, родителей. 

        Результаты обучения учащихся могут быть отслежены через участие детей в 

общешкольных, районных, городских, республиканских, всероссийских 

мероприятиях;  участия обучающихся, в конкурса различного уровня, в школьной 

научно-исследовательской конференции. 
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Промежуточная аттестация обучающихся и   контроль за посещаемостью 

Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих программы внеурочной 

деятельности, не проводится.  

Текущий контроль за посещением обучающимися класса занятий внеурочной 

деятельности и занятий в организациях дополнительного образования осуществляется 

классным руководителем и преподавателем, ведущим курс.  

Данный план внеурочной деятельности вступает в действие с 01 сентября 2022 года.  

План внеурочной деятельности основного общего образования на 2022/2023 учебный 

год принят с учетом мнения совета командиров обучающихся, совета родителей. 

  Результаты могут быть учтены в форме защиты проектной работы, выполнения 

норматива, выполнения индивидуальной или коллективной работы, отчета о 

выполненной работе и т.п., в соответствии с рабочей программой учителя и с учетом 

особенностей реализуемой программы. 

        Учет занятости обучающихся в организациях дополнительного образования 

детей (спортивных школах, музыкальных школах и др. организациях) осуществляется 

классным руководителем. 

        Посещаемость ежедневно отмечается в журнале посещаемости и в электронном 

журнале. 

Режим внеурочной деятельности 

       В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

организован перерыв между последним уроком и началом занятий внеурочной 

деятельности не менее 30 минут. Продолжительность занятий внеурочной 

деятельности  зависит от возраста и вида деятельности, должна составлять  40 минут, 

но  не более  полутора часов в день. (СанПиН 2.4.2.3648-20). Перерыв между 

занятиями внеурочной деятельности 10 минут.  Домашние задания не предусмотрены. 

       Занятия внеурочной деятельности проводятся в школе в течение учебного дня с 

группой  обучающихся, сформированной на базе класса, с учетом интересов детей, 

выбора родителей по  отдельному расписанию. Наполняемость групп при проведении 

занятий составляет не менее 15 человек. 

        Обучающиеся в группах имеют возможность заниматься видами деятельности по 

интересам. 

      Для обучающихся, посещающих занятия в организациях дополнительного 

образования (спортивных школах, музыкальных школах и др. организациях) 

количество часов внеурочной деятельности может быть сокращено. 

      Расписание внеурочных занятий составляется отдельно от расписания уроков. 
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                Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной 

деятельности (в академических часах) не более 10 часов в неделю. 

         Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при 

определении обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются 

обязательными для финансирования. 

           Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного 

оценивания результатов.  

          Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в лицее. Основное 

преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в 

образовательной организации заключается в создании условий для полноценного 

пребывания ребёнка в образовательной организации в течение дня, содержательном 

единстве учебной, воспитательной и развивающей деятельности в рамках основной 

образовательной программы лицея.  

          Часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает в себя 

внеурочную деятельность, которая осуществляется через классных руководителей, 

педагога-психолога, заместителя директора по воспитательной работе и учителей-

предметников.  

          При реализации плана внеурочной деятельности в лицее предусмотрена 

вариативность содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся. 

 

Этапы реализации внеурочной деятельности: 

этап Задачи Мероприятия 

1 

Проектн

ый 

 

Подгото

вка 

педагоги

ческих 

кадров к 

работе  с  

обучаю

щимися  

по 

внеуроч

ной 

деятельн

ости 

   Предполагается осуществить 

разработку модели внеурочной 

деятельности, создать творческие 

лаборатории и программы их 

деятельности, определить 

концептуальные положения и 

диагностические средства мониторинга 

за результатами развития личности 

учащихся. Индивидуальные 

собеседования с преподавателями-

предметниками и руководителями 

кружков, готовыми к деятельности в 

данном направлении. 
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2 

Практиче

ский 

 

Реализа

ция 

програм

мы 

Реализация подпрограмм, апробация и 

использование в образовательном 

процессе личностно ориентированных 

технологий, приемов, методов обучения 

и воспитания школьников, социальной и 

психологической поддержки личности 

ребенка в процессе развития и раскрытия 

его индивидуальных особенностей; 

проведение мониторинга развития 

личности обучающегося 

3 

Обобщаю

щий 

 

Подведе

ние 

итогов 

Обобщение опыта работы 

администрации, педагогов, родителей и 

учащихся школы по моделированию и 

построению программы внеурочной 

деятельности,  наметить перспективы и 

пути дальнейшего развития программы. 

Организация и проведение 

общешкольных  мероприятий, конкурс 

портфолио обучающихся 

 

  

 

                        

 

 

Тематическое планирование и содержание деятельности 

 

      Основой для современной организации воспитательной работы с детьми  

младшего  и подросткового возраста является сама цель обучения и воспитания – 

общее развитие ребёнка, где важным фактором воспитания является освоение 

учениками системы общечеловеческих ценностей: Земля – планета, человек и его 

здоровье, труд, образование и культура (на основе принципа деятельностного подхода 

к воспитанию). 

     Проблема  использования свободного времени подрастающего поколения в целях 

всестороннего воспитания и развития всегда были насущными для общества. 

Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее 

продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время. Таким 
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образом, внеурочная деятельность школьников должна быть направлена на их 

культурно-творческую деятельность и духовно- нравственный потенциал, высокий 

уровень самосознания дисциплины, способности сделать правильный нравственный 

выбор.  

    Для внеурочной деятельности обучающихся и организации дополнительного 

образования в школе созданы необходимые условия. Вся система работы лицея по 

данному направлению призвана предоставить возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, 

отвечают их внутренним потребностям; 

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, 

реализовать и развить свои таланты, способности; 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести 

ответственность за свой выбор; 

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, 

занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, 

понимающим и принимающим экологическую культуру. 

В современных условиях всё больше требуются активные волевые личности, 

умеющие организовывать свою работу и себя, способные проявлять инициативу и 

самостоятельно преодолевать трудности. В этой связи возникла необходимость 

акцентировать внимание: 

- на регуляции социального поведения ребёнка; 

- привитие детям аккуратности в обращении с учебными принадлежностями;                   

- сохранение положительного отношения к школе и учению; 

-  воспитание здорового образа жизни; 

-  интегрирование усилий учителя и родителей; 

 - привлечение учащихся к творческим конкурсам вне лицея. 

 

Требования к оформлению программы курсов внеурочной деятельности 

       Программа курсов внеурочной  и кружковой деятельности  составляется   на один 

учебный год педагогом  индивидуально,  в соответствии с целями и задачами основной 

образовательной программы школы и с учетом  особенностей детей. 

        Рабочая программа внеурочной и кружковой  деятельности  является 

обязательным документом для административного контроля  степени освоения 

содержания, курса обучающимися и достижения ими планируемых результатов. 

Структура рабочей программы внеурочной и кружковой  деятельности  определяется  

Положением   с учетом  требований ( п.19.5 ФГОС НОО) 

Структура программы курсов внеурочной деятельности: 
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Элементы  

рабочей 

программы по 

внеурочной 

деятельности 

Содержание элементов рабочей программы по 

внеурочной деятельности 

Титульный лист 

(приложение 

№1) 

- название программы; 

- направление развития личности школьника; 

- вид внеурочной деятельности школьника, в рамках 

которого реализуется программа; 

- возраст обучающихся; 

- разработчик программы; 

- название населенного пункта; 

- год разработки рабочей программы ; 

Результаты 

освоения курса 

внеурочной  

деятельности 

(приложение 

№2) 

- личностные результаты  

- метапредметные результаты  

Содержание 

курса 

внеурочной 

деятельности 

(приложение 

№3)  

- раздел, темы курса  

- краткое содержание  

- формы организации занятий и виды деятельности  

Тематическое 

планирование 

(приложение 

№4) 

- целевые приоритеты (согласно программы 

воспитания)  

- № п/п  

- название раздела, темы  

- количество часов  

Календарно-

тематическое 

планирование 

(приложение 

№5) 

 

-№ п/п 

-тема занятия 

- количество часов  

- календарные сроки (план/факт)  

- корректировка  
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                                     Оформление и хранение рабочих программ 

      Рабочая программа внеурочной и кружковой  деятельности  оформляется в 

электронном и печатном варианте. 

      Электронный вариант и печатная версия рабочей программы внеурочной и 

кружковой  деятельности   хранятся у заместителя директора по воспитательной 

работе. 

      Электронная версия рабочей программы внеурочной и кружковой  деятельности  

форматируется в редакторе Word шрифтом TimesNewRoman, кегль 12, межстрочный 

интервал одинарный, выровненный по ширине, поля со всех сторон 1-3 см; центровка 

заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word, листы формата 

А 4; таблицы встраиваются непосредственно в текст.  Календарно-тематическое 

планирование представляются в виде таблицы. Титульный лист рабочей программы 

внеурочной и кружковой  деятельности  не нумеруется.  

Печатная версия рабочей программы дублирует электронную версию. 

Распределение времени по каждому направлению: 

Программа организации внеурочной деятельности, в соответствии с приоритетными 

направлениями программы развития лицея, состоит из подпрограмм, в рамках 

которых реализуются направления деятельности. 

 
 

План внеурочной деятельности 

для обучающихся 1-4 классов 

МБОУ «Лицей №1 им. А.С. Пушкина» 
 

 

Направл

ение 

внеуроч

ной 

деятельн

ости 

Наи

мен

ова

ние 

раб

оче

й 

про

гра

мм

ы 

Вид 

деятел

ьности 

Фор

ма 

про

вед

ени

я 

Количество часов в неделю /в 

год/класс 

Все

го 

час

ов 

1 2 3 4 Нед

еля/

год 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информ

ационно 

просвети

тельское 

Информ

ационно 

«Ра

згов

оры 

о 

важ

Инфор

мацион

но - 

просве

титель

ская 

кла

ссн

ый 

час, 

бес

еда 

1/

33 

1/

34 

1

/

3

4 

1

/

3

4 

4/13

5 
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просвети

тельские 

занятия 

патриот

ической, 

нравстве

нной и 

экологич

еской 

направле

нности 

ном

» 

Занятия, 

направле

нные на 

удовлетв

орение 

профори

ентацио

нных 

интересо

в и 

потребн

остей 

обучаю

щихся 

«М

ир 

про

фес

сий

» 

Познав

ательн

ая  

кру

жок 

1/

33 

1/

34 

1

/

3

4 

1

/

3

4 

4/13

5 

Коммун

икативн

ое 

Занятия 

по 

формиро

ванию 

функцио

нальной 

грамотн

ости 

обучаю

щихся 

«Ос

нов

ы 

фун

кци

она

льн

ой 

гра

мот

нос

ти» 

- 

«У

мни

ки и 

умн

ицы

» 

- 

«Ф

ина

нсо

вая 

гра

мот

Познав

ательн

ая  

 

 

 

 

 

Поиско

во- 

мет

апр

едм

етн

ый 

кру

жок 

 

 

 

 

кру

жок 

 

 

 

1/

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

/

3

4 

 

 

 

1

/

3

4 

 

 

 

 

1

/

3

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

4/13

5 

 

 

 

1/34 
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нос

ть» 

Проектн

о- 

исследов

ательска

я 

- «Я 

– 

исс

лед

ова

тел

ь» 

научна

я 

кру

жок 

1/

33 

 

 

1/

34 

1

/

3

4 

1

/

3

4 

4/13

5 

Вариативная часть 

Интелле

ктуально

е 

Занятия, 

связанн

ые с 

реализац

ией 

особых 

интеллек

туальны

х и 

социоку

льтурны

х 

потребн

остей 

обучаю

щихся 

«Со

цио

кул

ьту

рны

е 

ист

оки

» 

 

Ша

хма

ты 

Краеве

дческа

я  

 

Интелл

ектуал

ьная 

кру

жок 

 

 

кру

жок 

1/

33 

 

 

1/

33 

1/

34 

 

 

1/

34 

 

1

/

3

4 

 

 

1

/

3

4 

 

1

/

3

4 

 

 

1

/

3

4 

 

 

 

 

4/13

5 

 

 

4/13

5 

 

 

 

Занятия, 

направле

нные на 

удовлетв

орение 

социаль

ных 

интересо

в и 

потребн

остей 

обучаю

щихся, 

на 

педагоги

ческое 

«Го

вор

и 

пра

вил

ьно

» 

 

 

«Пс

ихо

лог

ия 

общ

ени

я» 

Творче

ская  

 

 

Социал

ьная 

 

 

Социал

ьная 

кру

жок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/

34 

 

 

 

 

1

/

3

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

/

3

4 

 

 

 

2/67 

 

 

 

1/34 

 

 

 

 

1/34 

 

 

1/34 
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сопрово

ждение 

деятельн

ости 

социаль

но 

ориенти

рованны

х 

учениче

ских 

сообщес

тв, 

детских 

обществ

енных 

объедин

ений, 

органов 

учениче

ского 

самоупр

авления, 

на 

организа

цию 

совмест

но с 

обучаю

щимися 

комплек

са 

меропри

ятий 

воспитат

ельной 

направле

нности 

 

 

«Вр

едн

ые 

при

выч

ки» 

 

 

Ме

роп

рия

тия 

по 

пла

ну 

вос

пит

ате

льн

ой 

раб

оты 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортив

но – 

оздоров

ительное 

Занятия, 

направле

нные на 

удовлетв

орение 

интересо

в и 

потребн

остей 

обучаю

щихся в 

«Иг

ры 

нар

одо

в 

Сев

ера

» 

 

 

«Ве

сел

ый 

дел

Спорти

вная 

 

 

Спорти

вная 

Сек

ция 

 

 

 

 

Сек

ция 

1/

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/

33 

1/

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

/

3

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

/

3

4 

 

 

 

 

1

/

3/10

1 

 

 

 

 

1/34 
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творческ

ом и 

физичес

ком 

развитии

, помощь 

в 

самореа

лизации, 

раскрыт

ии и 

развитии 

способн

остей и 

талантов

.  

ьфи

н» 

 

 

Ме

роп

рия

тия 

по 

пла

ну 

вос

пит

ате

льн

ой 

раб

оты 

3

4 

 

 

 

 

 

Всего 

 9/ 

29

7 

9/ 

30

6 

9

/ 

3

0

6 

9

/ 

3

0

6 

36/ 

121

5 

 

3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА 2023-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД   

2023 – в России объявлен годом Педагога и наставника  

200 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского  

2023 год в Югре объявлен Годом семьи.  

2024 – в России объявлен годом Российской академии наук  

225 лет со дня рождения А.С. Пушкина  

Дела Классы Ориентиров

очное время 

проведения 

Ответственные  

Урочная деятельность 

Уроки согласно Календарю 

образовательных событий на 2023-

2024 год 

1-4 классы В течении 

года  

Учителя 

предметники 

Включение в урок интерактивных и 

игровых форма для привлечения 

внимания школьников к 

ценностному аспекту, изучаемых на 

уроках явления 

1-4 классы В течении 

года 

Учителя 

предметники 
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Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета  

1-4 классы В течении 

года 

Учителя 

предметники 

Сентябрь 

День окончания Второй мировой 

войны. 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Информационная минутка на уроках 

окружающего мира  

Всероссийский урок «ОБЖ». 

1-4 классы С 4-7 

сентября 

Учителя 

предметники 

Международный день 

распространения грамотности. 

Информационная минутка на уроке 

русского языка 

1-4 классы 8 сентября Учителя 

предметники 

Международный день мира  

Информационная минутка на уроках  

1-4 классы 21 сентября  Учителя 

предметники 

Октябрь 

Международный день музыки  

информационная минутка на уроках 

музыки  

1-4 классы 3 октября  Учителя 

предметники 

Всемирный день математики  

уроки-игры, уроки-соревнования 

1-4 классы 14 октября  Учителя 

предметники 

Международный день школьных 

библиотек. Библиотечные уроки 

1-4 классы 25 октября  Учителя 

предметники 

Ноябрь 

Ко дню рождения поэта Самуила 

Яковлевича Маршака (библиотечные 

уроки) 

1-4 классы 3 ноября  Учителя 

предметники 

День народного единства 

(информационные минутки на уроках 

окружающего мира) 

1-4 классы 3 ноября Учителя 

предметники 

Ко дню рождения писателя Дмитрия 

Наркисовича Мамина-Сибиряка 

(информационная минутка на уроках 

литературного чтения) 

1-4 классы 7 ноября Учителя 

предметники 

День матери (последнее воскресенье 

ноября) 

Семейные мастер-классы «Мамины 

руки не знают скуки» на уроках 

технологии 

1-4 классы 24 ноября Учителя 

предметники 

Декабрь 
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День Неизвестного солдата 

(информационная минутка на уроках 

окружающего мира) 

1-4 классы 4 декабря Учителя 

предметники 

Международный день художника 

(информационная минутка на уроках 

изобразительного искусства) 

1-4 классы 8 декабря Учителя 

предметники 

День Конституции Российской 

Федерации (информационная 

минутка на уроках окружающего 

мира) 

1-4 классы 12 декабря Учителя 

предметники 

Январь 

Международный день памяти жертв 

Холокоста 

День снятия блокады города 

Ленинграда 

1-4 классы 26 января  Учителя 

предметники 

Февраль 

Международный день родного языка 

Интерактивные уроки родного 

русского языка 

1-4 классы 21 февраля  Учителя 

предметники 

Март 

Ко дню рождения К.Д. Ушинского 

(информационная минутка на уроках 

литературы) 

1-4 классы 4 марта Учителя 

предметники 

Ко дню рождения С.В. Михалкова 

(информационная минутка на уроках 

литературного чтения) 

1-4 классы 13 марта Учителя 

предметники 

День воссоединения Крыма с 

Россией  

1-4 классы 18 марта  Учителя 

предметники 

Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества 

1-4 классы 21–27 марта  Учителя 

предметники 

Апрель 

Ко дню рождения С.В. Рахманинова 

(информационная минутка на уроках 

музыки) 

1-4 классы 03.04 Учителя 

предметники 

День космонавтики 

(информационная минутка на уроках 

окружающего мира) 

1-4 классы 12.04 Учителя 

предметники 

Всемирный день Земли 

(информационная минутка на уроках 

окружающего мира) 

1-4 классы 22.04 Учителя 

предметники 

 

Май 
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Ко дню основания Черноморского 

флота (информационная минутка на 

уроках окружающего мира) 

1-4 классы 15.05 Учителя 

предметники 

Ко дню основания Балтийского 

флота (информационная минутка на 

уроках окружающего мира) 

1-4 классы 18.05 Учителя 

предметники 

День государственного флага 

Российской Федерации 

(информационная минутка на уроках 

окружающего мира) 

1-4 классы 22.05 Учителя 

предметники 

День славянской письменности и 

культуры (информационная минутка 

на уроках русского языка) 

1-4 классы 24.05 Учителя 

предметники 

Внеурочная деятельность 

«Разговор о важном»; согласно плану 

внеурочной деятельности. По плану 

внеурочной деятельности. 

1-4 классы В течении 

года  

Классный 

руководитель, 

учителя 

предметники  

Классное руководство 

Составление социального паспорта 

класса 

1 – 4 классы  Сентябрь Классные 

руководители 

Ведение портфолио с обучающимися 

класса 

1 – 4 классы  В течении 

года 

Классные 

руководители 

Ведение индивидуальной карты 

занятости  

1 – 4 классы  В течении 

года 

Классные 

руководители 

Организация индивидуальной работы 

с лицеистами 

1 – 4 классы  В течении 

года  

Классные 

руководители 

Консультации с учителями-

предметниками (соблюдение единых 

требований в воспитании, 

предупреждение и разрешение 

конфликтов) 

1 – 4 классы Еженедельн

о 

Классные 

руководители 1–4-х 

классов 

Учителя 

физкультуры 

Учителя английского 

языка 

Педагоги 

внеурочной 

деятельности 

Согласно плану внеурочной 

деятельности проведение занятий 

«Разговор о важном» 

1-4 классы По 

понедельник

ам 

Классные 

руководители 

Презентация кружков и секций 1-4 классы Сентябрь - 

Октябрь 

Классные 

руководители 
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Информирование:  

- Варианты занятости во внеурочное 

время (учреждения культуры, спорта, 

подростковые клубы). 

 

1-4 классы В течении 

года  

Классные 

руководители, 

педагоги 

организаторы  

Тематические классные часы 1-4 классы Согласно 

планам 

работы 

классных 

руководител

ей 

Классные 

руководители  

Классные коллективные творческие 

дела  

1-4 классы Согласно 

планам 

работы 

классных 

руководител

ей 

Классные 

руководители 1–4-х 

классов 

Подготовка к участию в 

общешкольных ключевых делах 

1-4 классы Согласно 

плану, 

«Ключевые 

общешкольн

ые дела» 

Классные 

руководители 1–4-х 

классов 

Экскурсии 1-4 классы Согласно 

планам 

работы 

классных 

руководител

ей 

Классные 

руководители и 

родительские 

комитеты 1–4-х 

классов 

Изучение динамики развития 

классного коллектива 

1-4 классы В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 1–4-х 

классов 

Регистрация в РДДМ, участие в 

программе «Орлята России» 

2-4 класс В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 2–4-х 

классов 

Основные школьные дела 

Сентябрь 

Мероприятия, посвященные Дню 

знаний 

1-4 классы 1 сентября  Заместитель 

директора, советник 

по воспитанию,  

педагоги 

организаторы, 

классный 

руководитель  
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Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного 

рода чрезвычайных ситуация) 

1-4 классы  1 сентября Заместитель 

директора, советник 

по воспитанию  

педагог организатор 

ОБЖ, классный 

руководитель 

«Веселый экватор»  1 – 4 классы 6,13,20,17 

сентября 

Классные 

руководители, 

педагоги 

организаторы  

«Живи активно, думай позитивно!»  1-4 классы  5 сентября Педагоги 

организаторы  

210 лет со времени Бородинского 

сражения в Отечественной войне 

1812 года 

1 – 4 классы  7 сентября МО учителей 

истории, педагоги 

организаторы 

День памяти. Начало блокады 

Ленинграда 1941-1944 гг.  

 

1-4 классы    

 

 

8 сентября педагоги 

организаторы, 

классные 

руководители. 

Международный день 

распространения грамотности 

1 - 4 классы 8 сентября педагоги 

организаторы, 

классные 

руководители. 

День воинской славы России: День 

победы русской эскадры под 

командованием Ф. Ф. Ушакова над 

турецкой эскадрой у мыса Тендра 

(1790) – Выставка рисунков 

2-4 классы  4-9 сентября Классные 

руководители  

Презентация 

дополнительного 

образования «Лицей 

возможностей» 

1-4 классы 11-15 

сентября 

Заместитель 

директора, педагоги 

организаторы, 

советник по 

воспитанию 

классный 

руководитель, 

педагоги доп. 

Образования 

учреждений города 

Старт осенней легкоатлетической 

эстафеты.  

1-4 классы  19 сентября Заместитель 

директора, педагоги 

организаторы, 

классный 

руководитель, МО 

учителей 
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физической 

культуры  

Посвящение первоклассников в 

пешеходы 

1 классы  20 сентября  Педагог организатор 

ОБЖ  

День воинской славы: Победа 

русских полков во главе с великим 

князем Дмитрием Донским над 

монголо-татарскими войсками в 

Куликовской битве (1380) 

1 - 4 классы 21 сентября  Педагоги 

организаторы,  

классные 

руководители  

Международный день мира   21 сентября   

Спортивный квест  2-4 классы  Сентябрь Педагоги 

организаторы, 

советник по 

воспитанию, 

 классный 

руководитель, МО 

учителей 

физической 

культуры 

 Недели безопасности дорожного 

движения 

1-4 классы  Сентября Педагоги 

организаторы, 

классные 

руководители, 

педагог организатор 

ОБЖ 

Веселые перемены  

 

1-4 классы 27 сентября Педагоги 

организаторы. 

День иностранных языков «Учить 

языки здорово!»  

 

1-4 классы 28 сентября МО учителей 

иностранных языков, 

педагоги 

организаторы  

Октябрь 

День музыки 1-4 классы 1 октября  Учителя музыки, 

педагоги 

организаторы 

День пожилого человека, участие в 

акции «Корзина добра»  

1-4 классы 1 октябрь  Заместитель 

директора, советник 

по воспитанию, 

педагоги 

организаторы, 

классный 

руководитель  
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День защиты животных «Животные в 

мире людей. Люди в мире 

животных» 

1-4 классы 4 октября Заместитель 

директора, педагоги 

организаторы, 

классный 

руководитель  

Веселый экватор 

 

1-4 классы  Среда 6 

4,11,18,25 

октября 

Заместитель 

директора, советник 

по воспитанию, 

педагоги 

организаторы, 

классный 

руководитель 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны Российской 

Федерации)  

1-4 классы  4 октябрь Педагоги 

организаторы, 

педагог организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

Международный день учителя, 

Мероприятия, посвященные дню 

учителя  

1-4 классы  5 октябрь Заместитель 

директора, педагоги 

организаторы, 

советник по 

воспитанию, 

классный 

руководитель 

Веселые перемены 1-4 классы 6 октябрь Педагоги 

организаторы  

Страноведческий квест «Что? Где? 

Когда?»  

2-4 классы  7 октябрь Педагоги 

организаторы, 

классный 

руководитель  

Посвящение в первоклассники  1 классы  13 октябрь Педагоги 

организаторы, 

классные 

руководители. 

Всемирный день математики  1-4 классы  14 октябрь МО учителей 

математики, 

классные 

руководители, 

педагоги 

организаторы. 

День отца в России 4 классы  15 октябрь Классные 

руководители, 

советник по 

воспитанию, 
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педагоги 

организаторы. 

Участие в региональной акции 

«Всемирный день хлеба» 

1 – 4 классы  16 октября  Классные 

руководители, 

советник по 

воспитанию, 

педагоги 

организаторы. 

Всероссийский день лицеиста  1-4 классы  19 октябрь Заместитель 

директора, советник 

по воспитанию,  

педагоги 

организаторы, 

классный 

руководитель 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение»  

1-4 классы среда Педагоги 

организаторы, 

советник по 

воспитанию, 

классные 

руководители  

Международный день школьных 

библиотек   

1-2 классы 25 октябрь Учителя физической 

культуры, педагоги 

организаторы.  

Неделя безопасности дорожного 

движения (в том числе мероприятия 

направленные на обеспечение 

безопасности передвижения 

обучающихся к месту обучения и 

обратно, доведение информации об 

изменении организации движения на 

пути следования к месту обучения); 

1 – 4 классы  Октябрь  Педагоги 

организаторы, 

советник по 

воспитанию, педагог 

организатор ОБЖ, 

классные 

руководители 

Спортивные эстафеты 3-4 классы 27 октябрь Учителя физической 

культуры, педагоги 

организаторы. 

Работа лагеря с дневным пребывание детей «В гостях у сказки» с 30.10 – 03.11.2023 

Ноябрь 

День народного Единства  1-4 классы 

 

4 ноября Педагоги 

организаторы, 

советник по 

воспитанию, 

классные 

руководители 
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Веселый экватор  

 

1-4 классы  

 

 

Среда 8, 

15,22,28 

 

 

Педагоги 

организаторы, 

советник по 

воспитанию, 

классные 

руководители  

Соревнования по спидкубингу 3-4 классы 7 ноября Педагоги 

организаторы, 

советник по 

воспитанию, 

День ПДД  

Посвящение в пешеходы  

1 классы  8 ноября Педагоги 

организаторы, 

педагог организатор 

ОБЖ, классные 

руководители  

Мир сказок зарубежных писателей  1-4 классы  9 ноября МО учителей 

иностранных языков, 

педагоги 

организаторы  

Веселые перемены  1-4 классы  10 ноября Педагоги 

организаторы  

День памяти погибших при 

исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутривенных 

дел России 

1 – 4 классы  8 ноября  Педагоги 

организаторы, 

советник по 

воспитанию, 

классные 

руководители 

Проведи диагональ безопасности - 

пристегнись» (в том числе 

мероприятия направленные на 

разъяснение необходимости 

применения ремней безопасности во 

время движения 

1-4 классы  ноябрь  Педагоги 

организаторы, 

педагог организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

Соревнования по «Just danсe»  1-2 классы  13 ноября Педагоги 

организаторы, 

советник по 

воспитанию, 

классные 

руководители. 

Всероссийский урок «История 

Самбо»  

1-4 классы 16 ноября Заместитель 

директора, педагоги 

организаторы, 

классный 

руководитель. 
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День рождения деда Мороза  1-4 классы 17 ноября Заместитель 

директора, советник 

по воспитанию, 

педагоги 

организаторы, 

классный 

руководитель. 

Всемирный день ребенка  1-4 классы 20 ноября  Классные 

руководители, 

педагоги 

организаторы. 

Открытый микрофон «136 лет со дня 

рождения Самуила Яковлевича 

Маршака»  

1-4 классы  22 ноября МО учителей 

русского языка и 

литературы, 

педагоги 

организаторы, 

советник по 

воспитанию, 

классные 

руководители 

Декада по физической культуре  1 классы  23 ноября МО учителей 

физической 

культуры, советник 

по воспитанию, 

педагоги 

организаторы, 

классные 

руководители 

День матери  3 классы 24 ноября Заместитель 

директора, педагоги 

организаторы, 

классный 

руководитель. 

Соревнования по настольному 

футболу  

1-2 классы  29 ноября Педагоги 

организаторы 

День Государственного герба 

Российской Федерации 

1-4 классы 30 ноября  Классные 

руководители, 

советник по 

воспитанию, 

педагоги 

организаторы. 

Соревнования по настольному 

футболу 

3-4 классы  30 ноября Педагоги 

организаторы  

Декабрь 
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День неизвестного солдата  

День инвалида  

1-4 классы  1 декабря  Заместитель 

директора, советник 

по воспитанию, 

педагоги 

организаторы, 

классный 

руководитель. 

Веселый экватор  1-4 классы Среда 

6,13,20,27 

Заместитель 

директора, советник 

по воспитанию, 

педагоги 

организаторы, 

классный 

руководитель, МО 

учителей 

информатики  

Международный день волонтеров  

 

1-4 классы 6 декабря Заместитель 

директора, советник 

по воспитанию, 

педагоги 

организаторы, 

классный 

руководитель. 

Открытый микрофон «Джалиловские 

чтения» 

1-4 классы 7 декабря Заместитель 

директора, советник 

по воспитанию, 

педагоги 

организаторы, 

классный 

руководитель. 

По зимней дороге – без 

происшествий» (в том числе 

мероприятия направленные на 

разъяснение особенности 

безопасного дорожного движения в 

зимнее время года – увеличение 

тормозного пути транспортных 

средств; клубы дыма, туман – 

способствующие ограничению 

видимости участников дорожного 

движения; использование СВЭ) 

 

1 – 4 классы  декабрь  Педагоги 

организаторы, 

советник по 

воспитанию, педагог 

организатор ОБЖ, 

классные 

руководители  

День героев Отечества  1-4 классы 8 декабря Заместитель 

директора, советник 
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по воспитанию, 

педагоги 

организаторы, 

классный 

руководитель. 

 Международный день художника 1-4 классы 8 декабря Заместитель 

директора, советник 

по воспитанию, 

педагоги 

организаторы, 

классный 

руководитель. 

Единый урок «Права человека» 1-4 классы 11 декабря Заместитель 

директора, советник 

по воспитанию, 

педагоги 

организаторы, 

классный 

руководитель. 

День конституции РФ  

 

1-4 классы  12 декабря Заместитель 

директора, советник 

по воспитанию, 

педагоги 

организаторы, 

классный 

руководитель. 

Квест «Новогодний переполох»  3 классы  14 декабря Заместитель 

директора, советник 

по воспитанию, 

педагоги 

организаторы, 

классный 

руководитель. 

Квест «Новогодний переполох»  1 классы  15 декабря Заместитель 

директора, советник 

по воспитанию, 

педагоги 

организаторы, 

классный 

руководитель. 

Новогодний квест «Новогодний 

переполох»  

4 классы  20 декабря Заместитель 

директора, советник 

по воспитанию, 

педагоги 
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организаторы, 

классный 

руководитель. 

Новогодний квест «Новогодний 

переполох»  

2 классы  22 декабря Заместитель 

директора, советник 

по воспитанию, 

педагоги 

организаторы, 

классный 

руководитель. 

Конкурс переводчиков. Мир поэзии 

прекрасен 

1-4 классы 23 декабря МО учителей 

иностранных языков  

День принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах 

Российской Федерации 

1-4 классы 25 декабря  Классные 

руководители 

Новогодний концерт  1-4 классы 30 декабря Заместитель 

директора, советник 

по воспитанию, 

педагоги 

организаторы, 

классный 

руководитель. 

Конкурс на лучшее оформление 

кабинета к новому году  

1 – 4 классы  С 12 – 18 

декабря 

подведение 

итогов 20 

декабря  

Классные 

руководители  

Фестиваль новогодней игрушки  1 – 4 классы  С 12 – 18 

декабря 

подведение 

итогов 20 

декабря  

Классные 

руководители  

Январь 

Весёлый экватор  1 – 4 классы  Среда 10; 

17; 24; 31 

Заместитель 

директора, советник 

по воспитанию, 

педагоги 

организаторы, 

классный 

руководитель. 

Всемирный день «Спасибо»  1-4 классы 11 января Заместитель 

директора, советник 

по воспитанию, 
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педагоги 

организаторы, 

классный 

руководитель. 

Открытый микрофон «Мое любимое 

поэтическое произведение»  

1-4 классы 12 января Заместитель 

директора, советник 

по воспитанию, 

педагоги 

организаторы, 

классный 

руководитель. 

День «The Beatles» 1-4 классы 16 января Заместитель 

директора, советник 

по воспитанию, 

педагоги 

организаторы, 

классный 

руководитель. 

Участие в региональной акции 

«Всемирный день снеговика» 

1-4 классы 17 января Заместитель 

директора, советник 

по воспитанию, 

педагоги 

организаторы, 

классный 

руководитель. 

День рождения детского телевиденья 

в России  

1-4 классы 18 января Заместитель 

директора, советник 

по воспитанию, 

педагоги 

организаторы, 

классный 

руководитель. 

«Татьянин день»  

 

1-4 классы 24 января Заместитель 

директора, советник 

по воспитанию, 

педагоги 

организаторы, 

классный 

руководитель. 

80 лет со дня полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

 

1-4 классы 26 января Заместитель 

директора, советник 

по воспитанию, 

педагоги 

организаторы, 
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классный 

руководитель. 

Участие в региональной акции «День 

деда Мороза и снегурочки» 

1 – 4 классы  30 января  Заместитель 

директора, советник 

по воспитанию, 

педагоги 

организаторы, 

классный 

руководитель. 

Февраль  

День разгрома советскими войсками 

немецко – фашистских войск в 

Сталинградской битве 

1-4 классы  2 февраля  Заместитель 

директора, советник 

по воспитанию, 

педагоги 

организаторы, 

классный 

руководитель. 

Веселый экватор 

 

1-4 классы Среда 

7,14,21,28 

Заместитель 

директора, советник 

по воспитанию, 

педагоги 

организаторы, 

классный 

руководитель. 

День Российской науки, 300 летие со 

времени основания Российской 

Академии наук 

1-4 классы 8 февраля Заместитель 

директора, советник 

по воспитанию, 

педагоги 

организаторы, 

классный 

руководитель. 

Турнир по мини гольфу  1-е классы  9 февраля Заместитель 

директора, советник 

по воспитанию, 

педагоги 

организаторы, 

классный 

руководитель. 

Турнир по мини гольфу 

 

2-е классы  10 февраля Заместитель 

директора, советник 

по воспитанию, 

педагоги 

организаторы, 
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классный 

руководитель. 

День памяти А.С. Пушкина 1-4 классы 9 февраля Заместитель 

директора, советник 

по воспитанию, 

педагоги 

организаторы, 

классный 

руководитель. 

Твой свет безопасности» (в том числе 

мероприятия, направленные на 

популяризацию световозвращающих 

элементов в одежде обучающихся, 

фликер – контроль, мастер – классы 

по изготовлению СВЭ 

1 – 4 классы  февраль Педагог организатор 

ОБЖ , классные 

руководители. 

Фестиваль театральных постановок 

на иностранных языках  

 

1-4 классы 14 февраля Заместитель 

директора, советник 

по воспитанию, 

педагоги 

организаторы, 

классный 

руководитель. 

День памяти о Россиянах, 

исполнивших служебный долг за 

пределами Отечества  

1-4 классы 15 февраля Заместитель 

директора, советник 

по воспитанию, 

педагоги 

организаторы, 

классный 

руководитель. 

Турнир по мини гольфу 3-е классы  16 февраля Заместитель 

директора, советник 

по воспитанию, 

педагоги 

организаторы, 

классный 

руководитель. 

Турнир по мини гольфу  4-е классы  17 февраля Заместитель 

директора, советник 

по воспитанию, 

педагоги 

организаторы, 

классный 

руководитель. 
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Весёлые старты, посвященные Дню 

защитника Отечества 

1-4 классы  12-16 

февраля 

Заместитель 

директора, советник 

по воспитанию, 

педагоги 

организаторы, 

классный 

руководитель. 

Открытый микрофон, посвященный 

Дню Защитников Отечества  

 Международный день родного языка 

1-4 классы 21 февраля Заместитель 

директора, советник 

по воспитанию, 

педагоги 

организаторы, 

классный 

руководитель. 

Фестиваль дружбы народов «Мы 

вместе!»  

1-4 классы 26 – 29 

февраля  

 

Заместитель 

директора, советник 

по воспитанию, 

педагоги 

организаторы, 

классный 

руководитель. 

Март 

Весёлый экватор 1 – 4 классы 6,13,20,27 

марта 

Заместитель 

директора, советник 

по воспитанию, 

педагоги 

организаторы, 

классный 

руководитель. 

Всероссийский открытый урок ОБЖ 

(приуроченный к всемирному дню 

гражданской обороны) 

1-4 классы 2 марта Заместитель 

директора, советник 

по воспитанию, 

педагоги 

организаторы, 

классный 

руководитель. 

Международный женский день  

Открытый микрофон ко дню матери 

«Весеннее настроение»  

 

1-4 классы 6 марта Заместитель 

директора, советник 

по воспитанию, 

педагоги 

организаторы, 

классный 

руководитель. 
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Мероприятия посвященные дню 

города  

1-4 классы 7 марта Заместитель 

директора, советник 

по воспитанию, 

педагоги 

организаторы, 

классный 

руководитель. 

Фестиваль творчества лицеистов, 

учителей и родителей «Рубиновый 

гранат!» Всемирный день театра 

 

1- 4 классы  4 -23 марта Заместитель 

директора, советник 

по воспитанию, 

педагоги 

организаторы, 

классный 

руководитель. 

450 – летие со дня выхода первой 

«Азбуки» (печатной книги для 

обучения письму и чтению Ивана 

Фёдорова 1574  

1 -4 классы  14 марта  Заместитель 

директора, советник 

по воспитанию, 

педагоги 

организаторы, 

классный 

руководитель. 

Неделя добрых дел. Посвященная 

Международному дню добрых дел  

1-4 классы  

 

11 – 16 

марта 

Заместитель 

директора, советник 

по воспитанию, 

педагоги 

организаторы, 

классный 

руководитель. 

«День футбольного болельщика»  

 

1-4 классы 13 марта Заместитель 

директора, советник 

по воспитанию, 

педагоги 

организаторы, 

классный 

руководитель. 

Международный день числа ПИ  1-4 классы 14 марта Заместитель 

директора, советник 

по воспитанию, 

педагоги 

организаторы, 

классный 

руководитель. 

Весёлые перемены 1-4 классы 15 марта Заместитель 

директора, советник 
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по воспитанию, 

педагоги 

организаторы, 

классный 

руководитель. 

10 лет со Дня воссоединения Крыма 

с Россией  

1-4 классы 18 марта  Заместитель 

директора, советник 

по воспитанию, 

педагоги 

организаторы, 

классный 

руководитель. 

Работа лагеря с дневным пребывание детей «В гостях у сказки» с 25.03 – 29.03.2024 

Апрель 

 

Весёлый экватор  1-4 классы  

 

10,17,24 

апреля 

Заместитель 

директора, советник 

по воспитанию, 

педагоги 

организаторы, 

классный 

руководитель. 

Веселые перемены  1-4 классы 4 апреля Заместитель 

директора, советник 

по воспитанию, 

педагоги 

организаторы, 

классный 

руководитель. 

День Российского рунета  1-4 классы 5 апреля Заместитель 

директора, советник 

по воспитанию, 

педагоги 

организаторы, 

классный 

руководитель. 

Веселый экватор  1-4 классы Среда: 

3,10,17,24 

апреля 

Заместитель 

директора, советник 

по воспитанию, 

педагоги 

организаторы, 

классный 

руководитель. 
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Всемирный день здоровья 1 -4 классы 5 апреля Заместитель 

директора, советник 

по воспитанию, 

педагоги 

организаторы, 

классный 

руководитель. 

День космонавтики  1-4 классы 12 апреля Заместитель 

директора, советник 

по воспитанию, 

педагоги 

организаторы, 

классный 

руководитель. 

Шахматный турнир  3 классы  18 апреля  Заместитель 

директора, советник 

по воспитанию, 

педагоги 

организаторы, 

классный 

руководитель. 

Шахматный турнир 4 классы  19 апреля  Заместитель 

директора, советник 

по воспитанию, 

педагоги 

организаторы, 

классный 

руководитель. 

Финал шахматного турнира  3-4 классы  20 апреля  Заместитель 

директора, советник 

по воспитанию, 

педагоги 

организаторы, 

классный 

руководитель. 

Всемирный день Земли 1-4 классы 22 апреля Заместитель 

директора, советник 

по воспитанию, 

педагоги 

организаторы, 

классный 

руководитель. 

День российского парламентаризма  1 – 4 классы  27 апреля Заместитель 

директора, советник 
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по воспитанию, 

педагоги 

организаторы, 

классный 

руководитель. 

Международный день танцев 1 – 4 классы 29 апреля  Заместитель 

директора, советник 

по воспитанию, 

педагоги 

организаторы, 

классный 

руководитель. 

Май 

 

Декада памяти, посвященная 

Великой Отечественной войне 

1-4 классы май Заместитель 

директора, советник 

по воспитанию, 

педагоги 

организаторы, 

классный 

руководитель. 

Внимание, дети! (в том числе 

мероприятия, направленные на 

разъяснение условий безопасности 

дорожного движения в летнее время 

– безопасность во дворе, управляя 

СИМ (самокаты, роликовые коньки, 

гироскутеры, сигвеи и т.п.), вело и 

мототранспортными средствами; 

1 – 4 классы  Май  Заместитель 

директора, советник 

по воспитанию, 

педагоги 

организаторы, 

классный 

руководитель. 

Международный день семьи  

«День семейного счастья»   

1-4 классы 15 мая Заместитель 

директора, советник 

по воспитанию, 

педагоги 

организаторы, 

классный 

руководитель. 

Международный день музеев 

Мама папа я спортивная семья  

4-е классы  18 мая Заместитель 

директора, советник 

по воспитанию, 

педагоги 

организаторы, 

классный 

руководитель. 
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День детских общественных 

организаций России 

1 – 4 классы 19 мая Заместитель 

директора, советник 

по воспитанию, 

педагоги 

организаторы, 

классный 

руководитель. 

День славянской письменности и 

культуры  

1-4 классы 24 мая Заместитель 

директора, советник 

по воспитанию, 

педагоги 

организаторы, 

классный 

руководитель. 

День защиты детей «Безопасные 

дворы – для веселой детворы» 

1 – 4 классы  1 июня  Заместитель 

директора, советник 

по воспитанию, 

педагоги 

организаторы, 

классный 

руководитель. 

Торжественные линей по окончанию 

учебного года 4-е классы – по 

согласованию 

1-4 классы  май Заместитель 

директора, советник 

по воспитанию, 

педагоги 

организаторы, 

классный 

руководитель. 

Внешкольные мероприятия 

Городские мероприятия учреждений 

культуры города 

1 – 4 классы  В течении 

года  

Заместитель 

директора, советник 

по воспитанию, 

педагоги 

организаторы, 

классный 

руководитель 

Участие в мероприятиях учреждений 

дополнительного образования: МАУ 

ДОД «ЦДТ»; МАУ ДО «ЦДиЮТТ 

«Патриот»; учреждения спорта   

1 – 4 классы  В течении 

года  

Заместитель 

директора, советник 

по воспитанию, 

педагоги 

организаторы, 

классный 

руководитель 
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Посещение городского 

драматического театра 

1-4 классы В течении 

года  

Заместитель 

директора, советник 

по воспитанию, 

педагоги 

организаторы, 

классный 

руководитель. 

Посещение театра юного зрителя 1-4 классы В течении 

года  

Заместитель 

директора, советник 

по воспитанию, 

педагоги 

организаторы, 

классный 

руководитель. 

Участие в городских Акциях 1-4 классы В течении 

года  

Заместитель 

директора, советник 

по воспитанию, 

педагоги 

организаторы, 

классный 

руководитель. 

Посещение городских музеев 1-4 классы В течении 

года  

Заместитель 

директора, советник 

по воспитанию, 

педагоги 

организаторы, 

классный 

руководитель. 

Организация предметно – пространственной среды 

Оформление учебного кабинета к 

традиционным мероприятия (День 

знаний, День учителя, День 

народного единства, Новый год, День 

защитника Отечества,8 марта, День 

Победы.) 

1 – 4 классы  В течении 

года  

Оформляют 

классные 

руководители   

Оформление классных уголков, 

уголков здоровья, безопасности 

1 – 4 классы  В течении 

года  

Оформляют 

классные 

руководители   

Оформление выставки рисунков по теме: 

«Краски осени»  1 – 15 

сентября  

Оформляют 

классные 

руководители   
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«В гостях у мастеров народных 

промыслов» 

1 – 4 классы  15 – 30 

сентября  

Оформляют 

классные 

руководители   

«Экология и энергосбережение» 1 – 4 классы  1 – 15 

октября  

Оформляют 

классные 

руководители    

«Занимательная грамматика»  1 – 4 классы  15 – 30 

октября  

Оформляют 

классные 

руководители    

Фестиваль дружбы народов «Мы 

вместе»  

1 – 4 классы  С 7 по 19 

ноября  

Оформляют 

классные 

руководители    

«Моя мама самая лучшая»   1 – 4 классы  С 20 по 30 

ноября  

Оформляют 

классные 

руководители  

«Россия-родина моя!»  1 – 4 классы  1 – 15 

декабря  

Оформляют 

классные 

руководители  

«Моя семья и новогодняя сказка»  1 – 4 классы  15 – 30 

декабря  

Оформляют 

классные 

руководители 

Сказки А.С. Пушкина  1 – 4 классы  С 10 по 20 

января  

Оформляют 

классные 

руководители 

Красная книга  1 – 4 классы  С 18 по 31 

января  

Оформляют 

классные 

руководители 

«Я бы мог изобрести…!»  1 – 4 классы  С 1 - 15 

февраля   

Оформляют 

классные 

руководители 

Доблестные защитники нашей 

Родины   

1 – 4 классы  С 15 – 28 

февраля  

Оформляют 

классные 

руководители 

Моя любимая мама  1 – 4 классы  1 – 15 марта  Оформляют 

классные 

руководители 

Моя любимая книга  1 – 4 классы  15 – 30 

марта  

Оформляют 

классные 

руководители 

«Звездам на встречу»  1 – 4 классы  1 – 15 

апреля  

Оформляют 

классные 

руководители 
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«Наука плюс фантазия» 1 – 4 классы  15 – 30 

апреля  

Оформляют 

классные 

руководители 

С днем Победы!  1 – 4 классы  С 1 – 12 мая  Оформляют 

классные 

руководители 

Моя семья  1 – 4 классы  13 – 30 мая  Оформляют 

классные 

руководители 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

 

Сбор информационного согласия на 

психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка 

1-4 классы В течении 

года  

Классные 

руководители 

Участие родительской 

общественности в традиционных 

мероприятиях лицея   

1-4 классы В течении 

года  

Классные 

руководители 

Информационное оповещение 

родителей через сайт лицея, ВК, 

социальные сети 

1-4 классы В течении 

года  

Заместитель 

директора, классный 

руководитель 

Проведение тематических 

родительских собраний  

1-4 классы В течении 

года  

 

Проведение родительских всеобуча 

специалистами лицея 

1-4 классы В течении 

года  

Заместитель 

директора, 

специалисты лицея 

Проведение индивидуальных 

консультаций для родителей 

психологом 

1-4 классы В течении 

года  

Заместитель 

директора, психолог 

Проведение индивидуальных 

консультаций для родителей 

социальным педагогом  

1-4 классы В течении 

года  

Заместитель 

директора, 

социальный педагог 

Выступления на родительских 

собраниях специалистов  

1-4 классы В течении 

года  

Классные 

руководители 

Тематические классные собрания 1-4 классы В течении 

года  

Классные 

руководители 

Индивидуальные консультации 1-4 классы В течении 

года  

Классные 

руководители 

Участие в проекте «Профессия моих 

родителей» 

1-4 классы В течении 

года  

 

Профориентация 

Выставка рисунков «Профессии в 

моей семье», оформление в классных 

кабинетах 

1-4 классы Сентябрь Классные 

руководители 
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Конкурс семейных сочинений 

«Профессии моей семьи» 

1-4 классы Октябрь Классные 

руководители 

Выставка детского творчества 

«Профессии вокруг нас» оформление 

в классных кабинетах 

1-4 классы Ноябрь Классные 

руководители 

Фестиваль проектных работ «Кем 

быть?» 

1-4 классы Декабрь Классные 

руководители 

«Профессии моего города» выставка 

рисунков оформление в классных 

кабинетах 

1-4 классы Январь Классные 

руководители 

Поведение классных мероприятий 

«Профессии наших родителей» 

презентации  

1-4 классы Февраль Классные 

руководители 

Экскурсии «Все профессии важны» 

(в столовую, библиотеку, 

медкабинет, кабинеты химии, 

биологии) 

1-4 классы Март  Классные 

руководители 

Онлай -экскурсии «Все профессии 

важны» 

1-4 классы Апрель  Классные 

руководители 

Сборник народного творчества о 

труде. 

1-4 классы Май Классные 

руководители 

Самоуправление 

Работа по плану классного актива  1 – 4 классы  В течении 

года  

Классные 

руководители 

Выборы органов классного 

самоуправления 

1-4 классы В течении 

года  

Классные 

руководители 

Работа в классных коллективах в 

соответствии планов 

1-4 классы В течении 

года  

Классные 

руководители 

Участие в мероприятиях разного 

уровня и различной направленности: 

1-4 классы В течении 

года  

Классные 

руководители 

Социальное партнерство 

Посещение ТЮЗ 1-4 классы В течение 

года  

Заместитель 

директора, советник 

по воспитанию, 

педагоги 

организаторы, 

классный 

руководитель. 

Посещение краеведческого музея  1-4 классы В течение 

года  

Заместитель 

директора, советник 

по воспитанию, 

педагоги 

организаторы, 
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классный 

руководитель. 

Посещение драматического театра  1-4 классы В течение 

года  

Заместитель 

директора, советник 

по воспитанию, 

педагоги 

организаторы, 

классный 

руководитель. 

Участие в городских соревнованиях 

по приказу ДО 

1-4 классы В течение 

года  

Заместитель 

директора, советник 

по воспитанию, 

педагоги 

организаторы, 

классный 

руководитель. 

Участие в творческих конкурсах и 

фестивалях по приказу ДО 

1-4 классы В течение 

года  

Заместитель 

директора, советник 

по воспитанию, 

педагоги 

организаторы, 

классный 

руководитель. 

Посещение учреждений культуры 

города  

1-4 классы В течение 

года  

Заместитель 

директора, советник 

по воспитанию, 

педагоги 

организаторы, 

классный 

руководитель. 

Посещение городской библиотеки 

№9 

1-4 классы В течение 

года  

Заместитель 

директора, советник 

по воспитанию, 

педагоги 

организаторы, 

классный 

руководитель. 

Детские общественные объединения 

Регистрация на сайте РДДМ 1 – 4 классы  В течении 

года  

Классные 

руководители 

Работа по плану РДДМ 1-4 классы В течении 

года  

Классные 

руководители 

Работа по плану Совета лицеистов  1-4 классы  В течении 

года  

Классные 

руководители 
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Участие в проекте «Орлята России» 1 – 4 класс  В течении 

года  

Классные 

руководители 

ЮИДД  2 классы  В течении 

года  

Классные 

руководители 

Школьный хор 1 – 4 классы В течении 

года  

Классные 

руководители 

Школьный театр  1 – 4 классы В течении 

года  

Классные 

руководители 

Школьный спортивный клуб 

«Олимпия» 

1 – 4 классы В течении 

года  

Классные 

руководители 

Волонтерство 

Участие в акциях  

«Корзина добра» 

«Подарок к новому году» 

«Спасем батарейку» 

«Добрая крышечка» 

«Бумажный бум» 

К календарным праздникам 

1 -4 классы  В течении 

года  

Классные 

руководители 

Лицейский социальные медиа 

По плану Медиацентра 4 классы В течении 

года  

Педагоги 

организаторы, 

классные 

руководители. 

Профилактика и безопасность 

Классные часы: 

«Гигиена детей и подростков»   

«Мальчики и девочки: два разных 

мира: золотые правила общения» 1-4 

классы 

 

Неделя безопасного поведения: 

Разъяснительные беседы с 

обучающимися по вопросам: 

- личной безопасности при 

нахождении в общественных местах 

(парках, скверах, стадионах, 

магазинах, подъездах и т.д.) с 

разъяснением порядка действий при 

общении с незнакомыми людьми;  

-формирования безопасного 

поведения несовершеннолетних в 

сети Интернет: профилактика 

кибергруминга (действия, 

направленные на растление детей 

1-4 классы 

 

 

 

 

 

1-4 классы 

12.09.2023-

17.09.2023 

 

 

 

 

 

26.09.2023-

30.09.2023 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

Социальные 

педагоги 
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через все возможные каналы 

коммуникации (чаты, мессенджеры, 

социальные сети и т.д.)); об 

ответственности в соответствии со 

статьями 137 УК РФ «Нарушение 

неприкосновенности частной жизни», 

242 УК РФ «Незаконные 

изготовление и оборот 

порнографических материалов или 

предметов»; о возможности 

помещения несовершеннолетних в 

специальные учебно-воспитательные 

учреждения закрытого типа до 

достижения возраста уголовной 

ответственности с 11 лет в связи с 

совершением противоправных 

деяний)  

 

 

 

 

Единый урок «День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

 

Разъяснительные классные 

беседы: 

- «О недопущении нахождения детей 

в возрасте до 16 лет без 

сопровождения родителей в ночное 

время ( с 01.10 по 30.03. с 23.00 до 

06.00, с 30 .03 по 30.09 с 22.00 до 

06.00 часов по    01 октября   ) в 

общественных местах, в том числе на 

улицах, стадионах, подъездных 

жилых домов, местах массового 

скопления горожан, транспортных 

средствах общего пользования» 

-«Об опасности нахождения 

несовершеннолетних в местах 

возможной опасности: чердаки, 

крыши, подвалы, стройки и др»,   

-«Об ответственности за незаконное 

собирание или распространение, в 

том числе на информационных 

1-4 классы 

 

 

 

 

1-4 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 классы 

04.09.2023 

 

 

 

 

04.09.2023-

09.09.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.09.2023-

22.09.2023 

Классные 

руководители 

  

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

Социальные 

педагоги 
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ресурсах и сети Интернет, сведений, 

затрагивающих частную жизнь ли» 

Классный час «Законы сохранения 

доброты (Профилактика 

конфликтных отношений, поиск 

путей конструктивного выхода из 

конфликта. (Опасность буллинга и 

травли) Информирование о 

деятельности школьной службы 

медиации и примирения 

Выявление обучающихся, 

требующих повышенного 

педагогического внимания 

(нестабильное   эмоциональное 

состояние, замкнутые и не принятые 

коллективом)  

Диагностика: Адаптация 1,5,10 

классы (1 этап) 

Групповые психологические занятия: 

1-4 классы 

В здоровом теле – здоровый дух» 

«Я и мой выбор» 

«Наше здоровье в наших руках» 

 

1-11 классы сентябрь Классные 

руководители 

Педагоги-психологи 

2 октября День детского здоровья 

(акция) 

 

 

«Уроки здоровья» со специалистом 

ЦМП,  4 классы: 

-«Гигиена» 

-«Правильное питание» 

-«Полезные привычки» 

-«Режим дня и сна» 

-«Здоровый образ жизни» 

Классные часы: 

-«Вредные и здоровые привычки» 

 

Викторины и групповые занятий  1-4 

классы «Мое здоровье в моих руках» 

1-4 классы 

 

 

 

4 классы 

 

 

 

 

 

 

1-11 классы 

Октябрь 

2023 

 

 

 

Октябрь 

2023 

 

 

 

 

 

 

9-16.10.2023 

 

Специалисты Центра 

общественного 

здоровья и 

медицинской 

профилактики 

 

 

Специалисты Центра 

общественного 

здоровья и 

медицинской 

профилактики 

 

Классные 

руководители 

4 октября Всемирный день защиты 

животных (классные 

мероприятия) 

1-4 классы 04.10.2023 Совет лицеистов 
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«Карта наблюдения внешних 

физических и поведенческих 

проявлений, характерных для 

ребенка, переживающего ситуацию 

насилия, по таблице Волковой Е.Н 

(2008)» по результатам наблюдения 

за классным коллективом 

Групповые психологические занятия: 

 1-2 классы «Как научиться жить без 

конфликтов». 

3-4 классы «Профилактика бул-линга 

в детской среде» 

 

1-4 классы октябрь Педагоги-психологи 

 

 

 

 

 

 

 

13 ноября Международный день 

слепых (акция) 

 

Классные часы «Право на детство» 

по вопросам профилактики 

жестокого обращения и 

насильственных действий в 

отношении детей и подростков, с 

распространением памяток о мерах 

личной безопасности, телефонов 

доверия. 

 

 

 

1-4 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.11.2023-

15.11.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

Лекции с участием инспектора 

ОП№3 

-«Профилактика   конфликтного 

поведения», 3-5 кл 

 

 

Информационно-разъяснительные 

беседы с обучающимися: 

«Профилактика конфликтных 

отношений и  расовой, национальной 

и социальной  розни», 1-4 классы 

 

Информирование всех участников 

образовательного процесса о 

наличии и направлениях 

 

 

3-4 классы 

 

 

 

 

1-4 классы 

 

 

13.11.2023-

18.11.2023  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальные педагог 

Инспектор УМВД 

 

 

Классные 

руководители 
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деятельности служб школьной 

медиации (примирения) 

 

Всероссийский день правовой 

помощи детям (кл.часы, лекции, 

консультационный пункт) 

 

 

 

20.11.2023 

  1кл.  Изучение уровня школьной 

мотивации, адаптации (2 этап) 

-Методика исследования мотивации 

учения Лускановой  – 1-4 классы, 

 

1-4 классы ноябрь Педагоги-психологи 

Единый урок «День безопасности в 

Интернете» 4 классы  

Информирование обучающихся 

проведение мероприятий с 

несовершеннолетними и их 

родителями (законными 

представителями) по профилактике 

кибергруминга (действия, 

направленные на растление детей 

через все возможные каналы 

коммуникации (чаты, мессенджеры, 

социальные сети и т.д.)); об 

ответственности в соответствии со 

статьями 137 УК РФ «Нарушение 

неприкосновенности частной жизни», 

242 УК РФ «Незаконные 

изготовление и оборот 

порнографических материалов или 

предметов»; о возможности 

помещения несовершеннолетних в 

специальные учебно-воспитательные 

учреждения закрытого типа до 

достижения возраста уголовной 

ответственности с 11 лет в связи с 

совершением противоправных 

деяний» 

 

Конкурс «Спасибо доктор!» 

 

4 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 кл. 

 

30.11.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

Заместитель 

директора по 

информатизации 

Классные 

руководители 

Социальные 

педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦМП 

Единый урок ко Дню инвалида 

«Протяни руку помощи» 

1-4 классы  

 

03.12.2023 

 

Социальные 

педагоги 
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Акция ко Дню волонтера 

 

Разъяснительные классные 

беседы: 

«Гигиена детей и подростков» 

 

Неделя жизнестойкости   

 

Групповые беседы 

- «Жизнь в позитиве» 1-4 классы 

 

Информирование о Детском 

телефоне доверия 

 

 

 

 

1-4 классы 

 

 

1-4 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.12.2023 

 

декабрь 

 

 

18.12.2023-

24.12.2023 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 

 

 

Классные 

руководители 

Педагоги-психологи 

Социальные 

педагоги 

 

 

 

 

 

 

Единый урок «Права человека» 4 кл. 

Конкурс рисунков «Права человека 

глазами детей», 2-4 кл 

 

Групповые беседы «Безопасность на 

каникулах» 

 

Единый урок «День конституции 

Российской Федерации» 

1-4 классы 

 

  

09.12.2023 

 

 

4.12.2023-

10.12.2023 

 

25.12.2023-

27.12.2023 

 

 

12.12.2023 

Классные 

руководители 

Социальные 

педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выявление обучающихся, 

требующих повышенного 

педагогического внимания 

(нестабильное   эмоциональное 

состояние, замкнутые и не принятые 

коллективом)  

 

«Карта наблюдения внешних 

физических и поведенческих 

проявлений, характерных для 

ребенка, переживающего ситуацию 

насилия, по таблице Волковой Е.Н 

1-4 классы декабрь Педагоги-психологи 
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(2008)» по результатам наблюдения 

за классным коллективом 

Групповые психологические занятия: 

1-4 классы «Я забочусь о себе» 

«Наш дружный класс» 

 

Классные часы «Влияние выбора 

привычек на здоровье» 1-4 

Групповые беседы: 

«Для девочек «О значении 

специфической гигиены для здоровья 

девочки». 

«Для мальчиков «Что значит быть 

мужчиной?» 

 

«21 января Акция «Международный 

день объятий» 

1-4 классы 

 

 

 

 

 

 

10.01.2024-

14.01.2024 

 

20.01.2024 

 

 

  

 

Групповые беседы  

«Границы моего и  чужого»   

 

1-4 классы январь  

17 февраля Международный день 

доброты (акция)  

Классные часы: 

«Полезные привычки в жизни 

человека», 1-4 кл 

 

  

1-4 класс  

12-

17.02.2024 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

Социальные 

педагоги 

3 февраля День борьбы с 

ненормативной лексикой 

Разъяснительные классные 

беседы: 

«Безопасность в быту: не 

разговаривай с незнакомцами», 1-4 

  

1- 4 классы 

 

  

 

 

 

 

 

 

03.02.2024 

 

 

 

05.-

10.02.2024 

 

 

Классные 

руководители 

Инспектор ОП№3 

Помощник 

прокурора 

И др. 

Инспектор УМВД 

ОП№3 

 

 

 

 

Групповые психологические занятия: 

Взаимоотношения между 

мальчиками и девочками»  

  

1-4 классы февраль Педагоги-психологи 
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Неделя жизнестойкости: 

Классные часы: «Дружба и 

социальное здоровье человека», 3-8 

  

 

«Уроки здоровья», 1-4 классы (2 

этап) 

 

Перформанс «Открытка от 

одиночества» 

 

 

1-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.03-

07.03.2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора 

Классные 

руководители 

Социальные 

педагоги 

Педагоги-психологи 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекции с инспектором ОП№3  

Профилактика конфликтных 

отношений и межнациональной розни 

среди детей» (1-4, ) 

 

 

Разъяснительные классные 

беседы: 

по соблюдению Закона ХМАО-Югры 

от 10.07.2009 №109-оз в части 

недопущения пребывания 

несовершеннолетних в местах, 

нахождение в которых может 

причинить вред их здоровью, 

физическому, интеллектуальному, 

психическому, нравственному 

развитию 1-11 классы 

 

Разъяснительные групповые 

беседы: 

1-3 классы “Как построить дружеские 

отношения?!” 

4 классы «Учусь быть толерантным»  

 

Информирование всех участников 

образовательного процесса о наличии 

и направлениях деятельности служб 

школьной медиации (примирения) 

 

1-4 классы 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 

март 

 

 

 

 

 

 

 

До 

25.03.2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март 

Инспектор УМВД 

ОП№3 

 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальные 

педагоги 
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«Карта наблюдения внешних 

физических и поведенческих 

проявлений, характерных для 

ребенка, переживающего ситуацию 

насилия, по таблице Волковой Е.Н 

(2008)» по результатам наблюдения 

за классным коллективом 

 

Диагностика детско-родительских 

отношений 

 

Групповые психологические занятия: 

«Неделя психологии» 

1-4 классы март Педагоги-психологи 

Акция «Всемирный день здоровья!» 

Единый классный час: «Здоровье – 

это жизнь» 1-11 

1-11 07.04.2024 

 

Классные 

руководители 

Лекции  с инспектором ОП№3 

«Профилактика краж личного 

имущества граждан и в магазинах», 

1-4, классы 

Разъяснительные классные 

беседы: 

«Профилактика нарушения прав 

сверстников, использование чужих 

персональных  данных и личной 

информации», 4-классы 

1-4 

 

 

 

4 классы 

апрель 

 

 

 

 

  

 

 

 

апрель 

Инспектор УМВД 

ОП№3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

Городской конкурс творческих работ 

«Здоровье – главная ценность!» 

1-11 апрель Классные 

руководители 

Лекция с инспектором УМВД 

ОП№3 :  

  

Профилактика противоправных 

действий среди несовершеннолетних, 

3-4 классы 

 

Разъяснительные классные 

беседы: 

«Навыки безопасного поведения», 1-

4 класс 

 

 

 

3-4 классы 

 

 

 

 

1-4 

 

 

май 

 

 

 

 

18-

20.05.2024 

 

 

 

 

Инспектор УМВД 

ОП№3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 
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«17 мая – День детского телефона 

доверия!» (мероприятия) 

17.05.2024 

Диагностика: 

Итоговая диагностика ОВЗ, 

реализации программ  

 

Групповые занятия «Моя семья и Я», 

«Моя семья – мое богатство» (об 

отношениях и общении в семье) 

 май Педагоги-психологи 

Мероприятия ко Дню семьи: 

Единый классный час «Моя опора и 

поддержка» 

Конкурс рисунков, посвященных 

семье 

Фотоакиция «Моей семье 

посвящается»  

 

1-4 классы 15.05.2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора   

Классные 

руководители 

Социальные 

педагоги 

Педагог-психолог 

Городской конкурс творческих работ 

«Правопорядок и мы!» 

1-11 май ДО 

Социальные 

педагоги 

Классные 

руководители 

 

Групповые занятия «Куда обратиться 

в сложной жизненной ситуации» 

1-11 классы  

еженедельно 

Заместитель 

директора 

Педагог-психолог 

 

 

 

3.5. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ  ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С ТНР (вариант 5.1)  

  

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Лицей №1 им. А.С.Пушкина» должно быть создание и поддержание комфортной 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 
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личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся.  

Созданные в МБОУ «Лицей №1 им. А.С.Пушкина» условия:  

• соответствуют требованиям ФГОС НОО;  

• гарантируют  сохранность  и  укрепление  физического,  

психологического и социального здоровья обучающихся;  

• обеспечивают реализацию основной образовательной программы начального 

общего образования и достижение планируемых результатов её освоения;  

• учитывают особенности МБОУ «Лицей №1 им. А.С.Пушкина», его 

организационную структуру, запросы участников образовательных отношений;  

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума.  

3.4.1. Кадровые условия  

  

Для реализации ФАООП НОО для обучающихся с ТНР, вариант 5.1  

МБОУ «Лицей №1 им. А.С.Пушкина»  

Учитель-логопед – должен иметь высшее профессиональное педагогическое 

образование в области логопедии: по специальности «Логопедия» с получением 

квалификации «Учитель-логопед»; по направлению «Специальное 

(дефектологическое) образование», профиль подготовки «Логопедия» 

(квалификация/степень – бакалавр), либо по  магистерской 

программесоответствующего  направления  (квалификация/степень – магистр); 

по направлению «Педагогика», профиль подготовки «Коррекционная педагогика и 

специальная психология» (квалификация/степень – бакалавр), либо по направлению 

«Педагогика», магистерская программа «Специальное педагогическое образование» 

(квалификация/степень – магистр).  

Лица, имеющие высшее профессиональное педагогическое образование по другим 

специальностям, направлениям, профилям подготовки для реализации программы 

коррекционной работы должны пройти профессиональную переподготовку в 

области логопедии с получением диплома о профессиональной переподготовке 

установленного образца.  

Педагогические работники –  учитель начальных классов, учитель музыки,  учитель 

рисования, учитель  физической культуры, учитель иностранного языка, 

воспитатель, педагог-психолог, социальный педагог, педагог дополнительного 

образования, педагог-организатор –наряду со средним или высшим 

профессиональным педагогическим образованием по соответствующему  
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занимаемой должности направлению   (профилю, квалификации) подготовки  

должны  иметь удостоверение о  повышении квалификации в области 

инклюзивного образования установленного образца.  

Руководящие работники (административный персонал) – наряду со средним или 

высшим профессиональным педагогическим образованием должны иметь 

удостоверение о повышении квалификации в области инклюзивного образования 

установленного образца.  

  

3.4.2. Материально-технические условия  

  

Материально-техническая база МБОУ «Лицей №1 им. А.С.Пушкина» должна быть 

приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы НОО обучающихся с ТНР и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды.  

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения учебной 

деятельности являются требования Стандарта, требования и условия Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, а также соответствующие приказы 

и методические рекомендации.  

Материально-техническое обеспечение образования обучающихся с ТНР отвечает 

не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с этим в 

структуре материально-технического обеспечения процесса образования отражена 

специфика требований к:  

- организации пространства, в котором обучается ребенок с ТНР;  

- организации временного режима обучения;  

- техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты 

обучения, ориентированные на удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ТНР;  

- учебникам, рабочим тетрадям, специальным дидактическим материалам, 

отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с ТНР и 

позволяющих реализовывать выбранный вариант программы. Требования к 

организации пространства  

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), МБОУ «Лицей №1 

им. А.С.Пушкина», соответствует общим требованиям, предъявляемым к 

образовательным организациям, в частности:  

✓ к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому 

режиму и т. д.);  
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✓ к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, 

санузлов и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего 

места, учительской и т.д.);  

✓ к соблюдению пожарной и электробезопасности;  

✓ к соблюдению требований охраны труда;  

✓ к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта и др.  

Материально-техническая база реализации ФАООП НОО для обучающихся с ТНР 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников МБОУ «Лицей №1 им. А.С.Пушкина» предъявляемым к:  

✓ участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, 

освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной 

и хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их оборудование);  

✓ зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания);  

✓ помещениям библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие 

читального зала, число читательских мест);  

✓ помещениям для осуществления образовательного и коррекционно- 

развивающего процессов: классам, физкультурному залам;  

✓ кабинетам медицинского назначения;  

✓ помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации качественного 

горячего питания;  

✓ туалетам, коридорам и другим помещениям.  

Важным условием организации пространства, в котором обучаются обучающиеся 

с ОВЗ (ТНР), является наличие доступного пространства, которое позволяет 

воспринимать максимальное количество сведений через аудио-визуализированные 

источники, удобно расположенные и доступные стенды с представленным на них 

наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах 

безопасности, распорядке/режиме функционирования образовательной 

организации, расписании уроков, изменениях в режиме обучения, последних 

событиях в лицее, ближайших планах и т.д.  

Каждый класс оборудован партами, регулируемыми в соответствии с ростом 

учащихся. Номер парты подбирается тщательно, в соответствии с ростом ученика, 

что обеспечивает возможность поддерживать правильную позу.  
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Обязательным условием к организации рабочего места обучающегося с ОВЗ (ТНР) 

является обеспечение возможности постоянно находиться в зоне внимания 

педагога.  

Требования к организации временного режима  

Временной режим образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

(учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с 

законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», 

СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными актами 

МБОУ «Лицей №1 им. А.С.Пушкина» 

Срок освоения ФАООП НОО для обучающихся с ТНР составляет 4 года.  

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1-м классе используется «ступенчатый» режим 

обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35минут 

каждый, в ноябре- декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь -май −по 4 

урока по 40 минут каждый).  

Продолжительность учебной недели –5 дней. Пятидневная рабочая неделя 

устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Обучение проходит одну смену.  

Требования к техническим средствам обучения и оборудованию учебных кабинетов  

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.  

Информационно-образовательная среда МБОУ «Лицей №1 им. А.С.Пушкина», 

включает в себя совокупность технологических средств (компьютеры, 

мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные доски и др.).  

Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы НОО в МБОУ «Лицей №1 им. А.С.Пушкина» 

  

  

  Требования ФГОС, нормативных и 

локальных актов  

Необходимо/ имеется 

в наличии  

1.  Учебные кабинеты с  

автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников  

Имеется в наличии  
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2.  Помещения для занятий естественно- 

научной деятельностью, техническим 

творчеством, иностранными языками  

Имеется в наличии  

3.  Помещения для занятий музыкой, и 

изобразительным искусством  

Имеется в наличии  

  

  

Компоненты 

оснащения  

Необходимое оборудование и 

оснащение  

Необходимо/ 

имеется в 

наличии  

1. Компоненты 

оснащения 

учебного кабинета 

начальной школы  

1.1. Нормативные документы, 

программно-методическое 

обеспечение, локальные акты 

1.2. Учебно-методические 

материалы  

1.2.1. Учебная литература  

1.2.2. Дидактические и раздаточные  

Имеются  

  

  

Имеются  

  

Имеются  

Имеются  

 

  материалы: аудиозаписи, ЭОР 

1.2.3. Традиционные и 

инновационные средства обучения, 

компьютерные,  

информационно-коммуникационные 

средства  

1.2.4. Учебно-практическое 

оборудование  

1.2.5. Игры и игрушки  

1.2.6. Оборудование (мебель)  

Имеются  

2. Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета начальной 

школы  

2.1. Нормативные документы 

федерального, регионального и 

муниципального уровней, 

локальные акты:  

2.2. Документация ОО.  

2.3.Комплекты диагностических 

материалов.  

Имеются  

  

  

  

Имеются  

Имеются  
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3. Компоненты 

оснащения 

спортивного зала  

3.1. Нормативные документы 

федерального, регионального и 

муниципального уровней, 

локальныеакты.  

3.2. Спортивное оборудование: 

гимнастическая стенка, 

гимнастические скамейки, канат, 

гимнастические маты, теннисный 

стол  

3.3. Спортивный инвентарь: 

скакалки, гимнастические палки, 

мячи (футбольные, 

волейбольные, баскетбольные), 

теннисные мячи, ракетки, лыжи, 

лыжные палки  

Имеются  

  

  

  

Имеются  

  

  

  

  

Имеются  

4. Компоненты 

оснащения 

библиотеки  

4.1. Базы данных: учебников, 

художественной литературы  

Имеются  

5. Компоненты 

оснащения 

столовой  

5.1. Нормативные документы 

федерального, регионального и 

муниципального уровней, локальны 

еакты.  

5.2. Столы, стулья  

Имеются  

Имеются  

  

  

Имеются  

6.Компоненты 

оснащения  

6.1 Медицинское оборудование:  

медицинские весы,  

Имеются  

Имеются  
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медицинского 

кабинета  

ростомер  

аппарат для измерения 

артериального давления, 

секундомер, светофонендоскоп, 

ширма медицинская, кушетка 

медицинская, лампа 

бактерицидная, лампа 

настольная бикс большой, бикс 

малый, термометр медицинский 

травматологическая укладка.  

6.2.Медицинская мебель:  

шкаф для хранения медицинской 

документации, стол медицинский, 

холодильник, носилки.  

Имеются  

Имеются  

Имеются  

Имеются  

Имеются  

Имеются  

Имеются  

Имеются  

Имеются  

Имеются  

Имеются  

Имеются  

Имеются  

  

Имеются  

Имеются  

Имеются  

Имеются  

Имеются  

  

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным 

дидактическим материалам  

  

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР обусловливает 

необходимость использования учебников, адресованных данной категории 

обучающихся. Для закрепления знаний, полученных на уроке, а также для 

выполнения практических работ, возможно использование рабочих тетрадей на 

печатной основе (включая Прописи) по русскому языку, математике, окружающему 

миру. Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР обусловливают 

необходимость специального подбора дидактического материала, 

преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности.  

Все программно-методическое обеспечение учителя начальных классов 

адаптируют под особые образовательные потребности обучающихся с ТНР. 

Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, 

их сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся.  
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Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

обучающегося, но и на всех участников образовательных отношений. Это 

обусловлено большей, чем в «норме», необходимостью индивидуализации 

процесса образования обучающихся с ТНР. Предусматривается материально-

техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и 

взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс 

образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ТНР.  

Информационно-методическое обеспечение реализации ФАООП НОО для 

обучающихся с ТНР направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательных отношений к любой 

информации, связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательной деятельности иусловиями его осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательной 

деятельности включают:  

1.Необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с ТНР. 

2.Характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательных отношений.  

3. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами 

(поиск информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных.  

4. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде  

(статей, выступлений, дискуссий, результатов проектной деятельности и 

исследований).  

Образование обучающихся с ТНР предполагает ту или иную форму и долю 

обязательной социальной интеграции обучающихся, что требует обязательного 

регулярного и качественного взаимодействия специалистов массового и 

специального образования. Предусматривается для тех и других специалистов 

возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере специальной 

психологии и коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, 

порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис, получить 

индивидуальную консультацию квалифицированных профильных специалистов.  

В МБОУ «Лицей №1 им. А.С.Пушкина» информационные условия реализации 

ФАООП НОО для обучающихся с ТНР обеспечены за счет:  

-информирования родителей и ходе реализации ФАООП НОО для обучающихся с 

ТНР;  
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-создания раздела на сайте школы ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ (ТНР), в 

котором размещена информация о реализации ФАООП НОО для обучающихся с 

ТНР, нормативные документы и локальные акты;  

-участие педагогов и администрации в форумах и других формах сетевого 

взаимодействия образовательных сообществ по проблемам реализации  

ФАООП НОО для обучающихся с ТНР.  

  

3.4.3. Финансовые условия  

  

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ТНР осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  

Финансовое  обеспечение   государственных гарантий  на  получение 

обучающимися с ТНР общедоступного и бесплатного образования за счет средств  

соответствующих бюджетов бюджетной системы  Российской Федерации в 

государственных, муниципальных и частных образовательных организациях 

осуществляется на основе нормативов, определяемых органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию ФАООП 

НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. Нормативы, определяемые 

органами государственной власти субъектов  

Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона  

Федерального  закона «Об образовании в  Российской  Федерации», нормативные 

затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 

образования  определяются по  уровню образования в соответствии с  

Федеральными государственными образовательными стандартами, по каждому 

виду и направленности (профилю) образовательных  

программ с учетом форм обучения,  

Федеральных государственных требований (при их наличии), типа 

образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных 

программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования обучающимися с ТНР, обеспечения дополнительного образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных, 

предусмотренных Федеральным законом особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся), за исключением образовательной деятельности,  
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осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на 

одного обучающегося, если иное не установлено настоящей статьей.  

Финансирование программы коррекционной работы должно осуществляться в 

объеме, предусмотренным законодательством.  

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и 

материально- технических условий, определенных для ФАООП 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.  

Государственная услуга по реализации ФАООП НОО предоставляется 

обучающемуся с ТНР с учетом его особых образовательных потребностей, и при 

разработке которой учитывается следующее:  

1) в структуру ФАООП НОО обучающегося с ТНР обязательно включаются 

программы коррекционной работы, что требует качественно особого кадрового 

состава специалистов, реализующих ФАООП 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 

ФАООП 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 

ФАООП НОО, требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН.  

Таким образом, финансирование ФАООП НОО для каждого обучающегося с ТНР 

производится в большем объеме, чем финансирование ООП НОО обучающихся, не 

имеющих ограниченных возможностей здоровья.  

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год определяются по формуле: З iгу = НЗi , где  
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З iгу - нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год;  

НЗiочр- нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; Ki- объем i-

той государственной услуги в соответствии с государственным (муниципальным) 

заданием.  

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год определяются 

по формуле: НЗiочр= НЗ гу+ НЗон , где  

НЗiочр - нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; НЗгу - 

нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги;  

НЗ он - нормативные затраты на общехозяйственные нужды.  

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги на соответствующий финансовый год, определяются  

по формуле: НЗгу= НЗoтгу + НЗ jмp + НЗ jпп , где  

НЗгу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год;  

НЗomгy- нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании 

государственной услуги;  

НЗ jмp - нормативные затраты на приобретение материальных ресурсов, 

непосредственно потребляемых в процессе оказания государственной услуги, в том 

числе затраты на учебники, учебные пособия, учебно-методические материалы, 

специальное оборудование, специальные технические средства, ассистивные 

устройства, специальные компьютерные программы и другие средства обучения и 

воспитания по ФАООП типа j (в соответствии с материально-техническими 

условиями с учетом специфики обучающихся); НЗ jпп - нормативные прочие 

прямые затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги, 

в том числе затраты на приобретение расходных материалов, моющих средств, 

медикаментов и перевязочных средств (в соответствии с материально-

техническими условиями с учетом специфики обучающихся по ФАООП типа j).  

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые 

принимают непосредственное участие в оказании соответствующей 
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государственной услуги (вспомогательный, технический, административно-

управленческий и т.п. персонал не учитывается).  

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала 

на количество единиц времени, необходимых для оказания единицы 

государственной услуги, с учетом стимулирующих выплат за результативность 

труда. Стоимость единицы времени персонала рассчитывается исходя из 

действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, установленных 

действующим законодательством.  

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами 

качества оказания услуги рассчитываются как произведение стоимости учебных 

материалов на их количество, необходимое для оказания единицы государственной 

услуги (выполнения работ) и определяется по видам организаций в соответствии с 

нормативным актом субъекта Российской Федерации или органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации.  

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной 

услуги начального общего образования обучающихся с ТНР:  

реализация ФАООП НОО обучающихся с ТНР может определяться по  

формуле: НЗотгу = ЗП рег-1 * 12 * Ковз * К1 * К2, где:  

НЗотгу - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании 

государственной услуги по предоставлению начального общего образования 

обучающимся с ТНР;  

ЗП рег-1– среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего 

региона в предшествующем году, руб./мес.;  

12 – количество месяцев в году;  

KОВЗ – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы 

или категорию обучающихся (при их наличии);  

K1– коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение 

коэффициента – 1,302;  

K2– коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и 

процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 

Севера, приравненных к ним местностях (при наличии данных 

коэффициентов).  

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся 

затраты, которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, 
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непосредственно связанным с оказанием i-той государственной услуги, и к 

нормативным затратам на содержание имущества.  

Нормативные затраты на общехозяйственные нужды определяются по 

формуле: НЗон= НЗ jотпп + НЗком + НЗ jпк + НЗ jни + НЗди + НЗвс + НЗ jтр + 

НЗ jпр , где  

НЗ jотпп - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда работников  организации,  которые не  принимают 

непосредственного участия   в оказании   государственной услуги 

(вспомогательного, технического, административно-управленческого и 

прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании 

государственной услуги), в соответствии с кадровыми  и материально- 

техническими условиями с учетом специфики обучающихся по ФАООП типа 

j;  

НЗ jпк – нормативные затраты на повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку работников учреждения (в соответствии с 

кадровыми условиями с учетом специфики обучающихся по ФАООП типа j); 

НЗком - нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением 

нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание 

имущества);  

НЗ jни - нормативные затраты на содержание объектов недвижимого 

имущества, закрепленного за организацией на праве оперативного управления 

или приобретенным организацией за счет средств, выделенных ей 

учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого 

имущества, находящегося у организации на основании договора аренды или 

безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания 

государственных услуг (далее - нормативные затраты на содержание 

недвижимого имущества) в соответствии с кадровыми и материально- 

техническими условиями с учетом специфики обучающихся по ФАООП типа 

j;  

НЗди - нормативные затраты на содержание объектов особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за организацией за счет средств, 

выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества (далее - 

нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имущества);  

НЗвс - нормативные затраты на приобретение услуг связи;  

НЗ jтр - нормативные затраты на приобретение транспортных услуг по 

ФАООП типа j (в соответствии с кадровыми и материально-техническими 

условиями с учетом специфики обучающихся);  
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НЗ jпр - прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды по 

ФАООП типа j (в соответствии с кадровыми и материально-техническими 

условиями с учетом специфики обучающихся).  

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда работников организации, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании государственной услуги 

(вспомогательного, технического, административно-управленческого и 

прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании 

государственной услуги, включая ассистента, медицинских работников, 

необходимых для сопровождения обучающихся с ОВЗ, инженера по 

обслуживанию специальных технических средств и ассистивных устройств) 

определяются исходя из количества единиц по штатному расписанию, 

утвержденному руководителем организации, с учетом действующей системы 

оплаты труда в пределах фонда оплаты труда, установленного образовательной 

организации учредителем.  

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 

соответствующей государственной услуги и включают в себя:  

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 

ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии 

централизованной системы канализации;  

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение;  

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии (учитываются 

в размере 90 процентов от общего объема затрат потребления электрической 

энергии);  

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии (учитываются в 

размере 50 процентов от общего объема затрат на оплату тепловой энергии).  

В случае, если организациями используется котельно-печное отопление, 

данные нормативные затраты не включаются в состав коммунальных услуг.  

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как 

произведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для 

оказания единицы государственной услуги, на тариф, установленный на 

соответствующий год.  

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества 

включают в себя:  

- нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности;  
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- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;  

- нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов 

недвижимого имущества;  

- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в 

соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами; - прочие 

нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.  

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации 

и противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы 

обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием 

установленных в организации средств и систем (системы охранной 

сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств 

пожаротушения).  

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, 

включая вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными 

нормами и правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия 

затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году).  

  

3.4.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий  

В соответствии с целями и приоритетами основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ «Лицей №1 им. 

А.С.Пушкина» необходимо внести изменения в имеющиеся условия для 

реализации ФАООП НОО обучающихся с ТНР.  

  

  

Условия  Требования  Что необходимо 

изменить  

Кадровые  Обеспечение  Создать условия для  

  непрерывности  непрерывного  

  профессионального  профессионального  

  развития работников  развития  

  образовательной  педагогических кадров  

  организации должна  по профилю  

  обеспечиваться  педагогической  

  освоением ими  деятельности не реже  
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дополнительных 

профессиональных 

программ по профилю 

педагогической 

деятельности не реже 

чем один раз в три года  

чем один раз в три года  

  

  

  

  

  

Педагогических  Создать условия для  

  работников, имеющих  прохождения  

  первую и высшую  аттестации  

  

  

  

категорию должно быть 

не менее 70%  

педагогических кадров.  

  

Наличие необходимых  Обучить педагога на  

  специалистов  курсах  

  для психолого-  переподготовки по  

  педагогического  специальности  

  

  

сопровождения 

обучающихся  

«учитель-логопед»  

  

 

Психолого-  Сохранение  Создать единую  

педагогические  физического и  психолого –  

  психического здоровья  педагогическую службу,  

  всех участников  обеспечивающую  

  образовательных  эффективное  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

отношений  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

психолого- 

педагогическое 

сопровождение всех 

участников 

образовательных 

отношений  

Разработка плана 

психолого- 

педагогических 

семинаров для педагогов  
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Финансовые  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Исходя из нормативов  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

В структуру 

нормативных затрат на 

реализацию ФАООП 

НОО включить затраты 

на обеспечение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

педагогическим 

работникам  

Пополнить материально- 

техническую базу  

Материально-  Соответствие  Оборудовать кабинет  

технические  материально-  «Легоконструирование»  

  технической базы  для занятий внеурочной  

  

  

  

  

  

  

  

  

требованиям ФГОС  

  

  

  

  

  

  

  

деятельностью.  

Оснастить учебные 

кабинеты проекционным 

оборудованием  

Создать и оборудовать 

игровую зону на 1 –ом 

этаже.  

Учебно-  Предоставление  Пополнить школьную  

методическое и  каждому участнику  библиотеку ЭОР и ЦОР  

информационное  учебной деятельности    

обеспечение  возможности    

  выхода в Интернет, 

пользования 

персональным 

ноутбуком, 

электронными 

образовательными 

ресурсами  

  

Наличие в  Приобретение  
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 библиотечном фонде  методической и  

 учебной и  учебной литературы,  

 методической  соответствующей ФГОС  

 литературы и других 

изданий, необходимых 

для освоения в полном 

объеме 

образовательного 

минимума 

образовательной 

программы в 

соответствии с ФПУЛ. 

Обеспеченность 

учебного плана 

учебно-методической 

документацией.  

и ФПУЛ.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Механизм достижения целевых ориентиров в системе условий  

  

  

Управленческие 

шаги  

Задачи  Результат  Ответственные  

 Механизм «Планирование»   

1.Анализ 

системы условий, 

существующих в 

МАОУ « СОШ  

№9» г.  

Краснотурьинска  

  

Определение 

существующего 

уровня. 

Определение 

необходимых 

изменений.  

Раздел АООП 

«Система 

условий  

реализации  

ФАООП НОО  

обучающихся с  

ТНР»  

Администрация  
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2. Составление 

сетевого графика 

(дорожной карты) 

по созданию 

условий  

Определение 

сроков и 

ответственных  

Сетевой график 

(дорожная карта) 

по созданию 

условий  

Администрация  

 Механизм «Организации»   

 

1.Организация 

контроля за ходом 

изменения 

системы условий  

реализации  

ФАООП НОО  

обучающихся с  

ТНР  

Создание 

мониторинга 

системы условий  

Эффективн ый 

контроль за 

ходом 

реализации  

ФАООП НОО 

обучающихс 

я с ТНР  

Директор   

  

2. Отработка 

механизмов 

взаимодействия 

между участниками 

учебной 

деятельности  

Создание механизмов 

взаимодействия 

«обратной связи»  

Создание 

комфортной 

среды для  

обучающихс 

я и педагогов  

Администрация  

3. Проведение 

различного уровня 

совещаний, 

собраний и т.д.  

Обеспечение 

доступности и 

открытости, 

привлекательност и 

учет мнений всех 

участников 

образовательных 

отношений  

Достижен 

ие качества 

образова ия.  

Администрация  
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4. Разработка 

системы мотивации 

и стимулирования 

педагогов, 

показывающих 

высокие результаты 

в  

реализации  

ФАООП НОО 

обучающихся с 

ТНР  

Создание 

благоприятной 

мотивационной 

среды для  

реализации ФАООП 

НОО  

обучающихся с  

ТНР  

Профессиональ 

н  

ый и 

творческий 

рост педагогов  

Администрация  

Механизм «Контроль»  

Подбор 

диагностических  

Пакет 

инструментария  

Аналитические 

материалы  

Администрация  

методик для 

формирования 

целостной системы 

отслеживания 

качества  

выполнения 

ФАООП НОО 

обучающихся с 

ТНР  
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