
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской областисредняя общеобразовательная школа им. А. И. Кузнецова с. Курумочмуниципального района Волжский Самарской области
ПРИНЯТОна заседаниипедагогического совета школыПротокол педсовета№ 1 от «31»08.2024г .

УТВЕРЖДЕНОДиректор ГБОУ СОШ с.КурумочЕ.А.ТихановаПриказ № 152-од_от «30»08.2024г

АДАПТИРОВАННАЯОСНОВНАЯОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯОБУЧАЮЩИХСЯ С ТЯЖЕЛЫМИНАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГООБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИСРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ ИМ. А. И.КУЗНЕЦОВА С.КУРУМОЧМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

2024 г.



2

СОДЕРЖАНИЕ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ............................................................................................................................3
2. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образованияобучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1).....................................................................8

2.1 Целевой раздел..............................................................................................8
2.1.1. Пояснительная записка................................................................................................................8
2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями речиадаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования............................................................................................................................................................. 12
2.1.3. Система оценки достижения обучающимися с тяжелыми нарушениями речипланируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательнойпрограммы начального общего образования.....................................................................................14
2.2. Содержательный раздел................................................................................................................15
2.2.1. Направления и содержание программы коррекционной работы...........................................15
2.3. Организационный раздел..............................................................................................................17
2.3.1. Учебный план.............................................................................................................................17
2.3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательнойпрограммы начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи......17
3.Программа воспитания обучающихся.................................................................223
ГБОУ СОШ с.Курумоч...................................................................................223
Пояснительная записка......................................................................................................................223
Содержательный раздел. ...................................................................................................................233
Виды, формы и содержание деятельности.......................................................................................234
Календарный план воспитательной работы организации на учебный год.......................................0



3

1. ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ
Определение и назначение адаптированной основнойобщеобразовательной программы начального общего образованияобучающихся с тяжелыми нарушениями речиАдаптированная основная общеобразовательная программа (далее –АООП) начального общего образования (далее – НОО) обучающихся стяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) – это образовательная программа,адаптированная для обучения детей с ТНР с учетом особенностей ихпсихофизического и речевого развития, индивидуальных возможностей,обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.АООП НОО обучающихся с ТНР самостоятельно разрабатывается иутверждается организацией, осуществляющей образовательную деятельностьв соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом(далее – ФГОС) НОО обучающихся с ограниченными возможностямиздоровья (далее – ОВЗ), федеральной адаптированной образовательнойпрограммой НОО для обучающихся с ограниченными возможностямиздоровья (далее – ОВЗ) на основании приказа №1023 от 24 ноября 2022 г..АООП НОО обучающихся с ТНР определяет содержание образования,ожидаемые результаты и условия ее реализации.Структура адаптированной основной общеобразовательнойпрограммы начального общего образования обучающихся с тяжелыминарушениями речиАООП НОО обучающихся с ТНР состоит из двух частей: обязательнойчасти и части, формируемой участниками образовательных отношений.АООП НОО обучающихся с ТНР содержит три раздела: целевой,содержательный и организационный.Целевой раздел определяет общее назначение, цели и планируемыерезультаты реализации АООП НОО, а также способы определениядостижения этих целей и результатов. Целевой раздел включаетпояснительную записку; планируемые результаты освоения обучающимися сТНР АООП НОО; систему оценки достижения планируемых результатовосвоения АООП НОО.Содержательный раздел определяет общее содержание НООобучающихся с ТНР и включает следующие программы, ориентированные надостижение личностных, предметных и метапредметных результатов:программу формирования универсальных учебных действий;программу отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области и курсов внеурочной деятельности;программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихсяс ТНР;программу формирования экологической культуры, здорового ибезопасного образа жизни;программу коррекционной работы;программу внеурочной деятельности.
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Организационный раздел включает учебный план НОО (реализующийпредметные и коррекционно-развивающую области, направления внеурочнойдеятельности); систему специальных условий реализации АООП НООобучающихся с ТНР.Принципы и подходы к формированию адаптированной основнойобщеобразовательной программы начального общего образованияобучающихся с тяжелыми нарушениями речиВ основу формирования АООП НОО обучающихся с ТНР положеныследующие принципы:принципы государственной политики Российской Федерации в областиобразования (гуманистический характер образования, единствообразовательного пространства на территории Российской Федерации,светский характер образования, общедоступность образования, адаптациясистемы образования к уровням и особенностям развития и подготовкиобучающихся и воспитанников и др.)1;принцип учета типологических и индивидуальных образовательныхпотребностей 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 образовательныхпотребностей;онтогенетический принцип;принцип комплексного подхода, использования в полном объемереабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных исоциальных потребностей обучающихся;принцип преемственности, предполагающий при проектированииАООП НОО ориентировку на программу основного общего образования, чтообеспечивает непрерывность образования обучающихся с ТНР;принцип целостности содержания образования. Содержаниеобразования едино. В основе структуры содержания образования лежит непонятие предмета, а понятие «предметной области»;принцип направленности на формирование деятельности, обеспечиваетвозможность овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной имдеятельности, 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 жизненнойситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельнойориентировке и активной деятельности в реальном мире, в действительнойжизни; трансформирование уровня полученных знаний в областьжизнедеятельности;
1Часть 1 статьи 3 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Обобразовании в Российской Федерации».
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принцип сотрудничества с семьей.В основу разработки АООП НОО обучающихся с ТНР заложеныдифференцированный, деятельностный и системный подходы.Дифференцированный подход к построению АООП НОО обучающихсяс ТНР предполагает учет особых образовательных потребностей этихобучающихся, которые определяются уровнем речевого развития,этиопатогенезом, характером нарушений формирования речевойфункциональной системы и проявляются в неоднородности по возможностямосвоения содержания образования. АООП НОО создается в соответствии сдифференцированно сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗтребованиями к:структуре образовательной программы;условиям реализации образовательной программы;результатам образования.Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразиесодержания, предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализоватьиндивидуальный потенциал развития; открывает широкие возможности дляпедагогического творчества, создания вариативных образовательныхматериалов, обеспечивающих пошаговую логопедическую коррекцию,развитие способности обучающихся самостоятельно решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи в соответствии с ихвозможностями.Деятельностный подход основывается на теоретических положенияхотечественной психологической науки, раскрывающих основныезакономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуруобразовательной деятельности с учетом общих закономерностей развитияобучающихся с нормальным и нарушенным развитием.Деятельностный подход в образовании строится на признании того, чторазвитие личности обучающихся с ТНР младшего школьного возрастаопределяется характером организации доступной им деятельности.Основным средством реализации деятельностного подхода вобразовании является обучение как процесс организации познавательной ипредметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающейовладение ими содержанием образования.В контексте разработки АООП начального общего образованияобучающихся с ТНР реализация деятельностного подхода обеспечивает:придание результатам образования социально и личностно значимогохарактера;прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразнойдеятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения визучаемых предметных областях;существенное повышение мотивации и интереса к учению,приобретению нового опыта деятельности и поведения;создание условий для общекультурного и личностного развитияобучающихся с ТНР на основе формирования универсальных учебных
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действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научныхзнаний, умений и навыков, позволяющих продолжить образованиена следующей ступени,но и социальной компетенции, составляющей основу социальной успешности.Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организациядетского самостоятельного и инициативного действия в образовательном процессе,снижение доли репродуктивных методов и способов обучения, ориентация на личностно-ориентированные, проблемно- поискового характера.Системный подход основывается на теоретических положениях о языке,представляющем собой функциональную систему семиотического или знакового характера,которая используется как средство общения. Системность предполагает не механическуюсвязь, а единство компонентов языка, наличие определенных отношений между языковымиединицами одного уровня и разных уровней.Системный подход в образовании строится на признании того, что язык существует иреализуется через речь, в сложном строении которой выделяются различные компоненты(фонетический, лексический, грамматический, семантический), тесно взаимосвязанные навсех этапах развития речи ребенка.Основным средством реализации системного подхода в образовании обучающихсяТНР является включение речи на всех этапах учебной деятельности обучающихся.В контексте разработки АООП начального общего образования обучающихся с ТНРреализация системного подхода обеспечивает:тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальныхпредпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками;воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития впроцессе освоения содержания предметных областей, предусмотренных ФГОС НОО икоррекционно-развивающей области;реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – формирование речевоговзаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, регулятивной, контрольно-оценочной и др.) в соответствии сразличными ситуациями.Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общегообразования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1)
2.1 Целевой раздел
2.1.1. Пояснительная записка

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программыначального общего образованияАдаптированная основная общеобразовательная программа начального общегообразования обучающихся с ТНР направлена на формирование у них общей культуры,обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое,социально-личностное, интеллектуальное,физическое), овладение учебной деятельностью всоответствии с принятыми всемье и обществе духовно-нравственными и социокультурнымиценностями.Принципы и подходы к формированию адаптированной основнойобщеобразовательной программы начального общего образованияПредставлены в разделе 1. Общие положения.Общая характеристика адаптированной основнойобщеобразовательной программы начального общего образованияВариант 5.1. предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, полностью
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соответствующее по итоговым достижениям кмоменту завершения обучения образованиюсверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те же срокиобучения. Срок освоения АООП НОО составляет 4 года.Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетико- фонематическим илифонетическим недоразвитием речи (дислалия; легкая степень выраженности дизартрии,заикания; ринолалия), обучающихся с общим недоразвитием речи III - IV уровней речевогоразвития различного генеза (например, при минимальных дизартрических расстройствах,ринолалии и т.п.), у которых имеются нарушения всех компонентов языка; дляобучающихся с нарушениями чтения и письма.Адаптация АООП НОО предполагает введение четко ориентированных наудовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНРкоррекционных мероприятий и требований к результатам освоения обучающимисяпрограммы коррекционной работы. Обязательными условиями реализации АООП НООобучающихся с ТНР являютсялогопедическое сопровождение обучающихся, согласованнаяработа учителя- логопеда с учителем начальных классов с учетом особых образовательныхпотребностей обучающихся.Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНРУ детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речинаблюдается нарушение процесса формирования произносительной
системы родного языка вследствие дефектов восприятия и произношения фонем.Отмечается незаконченность процессов формирования артикулирования и восприятиязвуков, отличающихся тонкими акустико- артикуляторными признаками.Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена вразличных вариантах: отсутствие, замены (как правило, звуками простыми по артикуляции),смешение, искаженное произнесение (не соответствующее нормам звуковой системыродного языка).Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженнаяспособность к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного составародного языка, что негативно влияет на овладение звуковым анализом.Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением формированияфонетической стороны речи либо в комплексе (чтопроявляется одновременно в искажениизвуков, звукослоговой структуры слова, в просодических нарушениях), либо нарушениемформирования отдельных компонентов фонетического строя речи (например, толькозвукопроизношения или звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). Такиеобучающиеся хуже чем их сверстники запоминают речевой материал, с большимколичеством ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью.Обучающиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речи характеризуютсяостаточными явлениями недоразвития лексико- грамматических и фонетико-фонематических компонентов языковой системы. У таких обучающихся не отмечаетсявыраженных нарушений звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры словапроявляются в различных вариантах искажения его звуконаполняемости как на уровнеотдельного 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 сформированностидифференцированного восприятия фонем и являющееся важным показателемнезакончившегося процессафонемообразования.У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи.Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие
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названия некоторых животных, растений, профессий людей, частей тела. Обучающиесясклонны использовать типовые и сходные названия, лишь приблизительно передающиеоригинальное значение слова. Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких поситуации, по значению, в смешении признаков. Выявляются трудности передачиобучающимися системных связей и отношений, существующих внутри лексических групп.Обучающиеся плохо справляются с установлением синонимических и антонимическихотношений, особенно на материале слов с абстрактным значением.
Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфическихсловообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые вречевой практике, они по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких, менеечастотных вариантов. Недоразвитие словообразовательных процессов, проявляющеесяпреимущественно в нарушении использования непродуктивных словообразовательныхаффиксов, препятствует своевременному формированию навыков группировкиоднокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что впоследствиисказывается на качестве овладения программой по русскому языку.Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно яркопроявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением.В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употребленииграмматических форм слова.Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с придаточнымипредложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, инверсии.Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы неодинаково.С одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носятнепостоянный характер и сочетаются с возможностью осуществления верного выбора присравнении правильного и неправильного ответов, с другой – устойчивый характер ошибок,особенно в самостоятельной речи.Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, характеризующеесянарушениями логической последовательности, застреванием на второстепенных деталях,пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа назаданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях изсвоей жизни, составлении рассказов на свободную тему с элементами творчестваиспользуются, в основном, простые малоинформативные предложения.Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразныенарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфическихошибках при чтении и на письме, механизм возникновения которых обусловленнедостаточной сформированностью базовых высших психических функций,обеспечивающих процессы чтения и письма в норме.Особые образовательные потребности обучающихся с ТНРК особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНРотносятся:- выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска (совместносо специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи на этапеобнаружения первых признаков отклонения речевого развития;
- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушениемперед началом обучения в школе; преемственность содержанияи методов дошкольного ишкольного образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полноепреодоление отклонений речевого и личностного развития;- получение начального общего образования в условиях образовательных
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организаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностямобучающегося и степени выраженности его речевого недоразвития;- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса,реализуемогокак через содержание предметных и коррекционно- развивающей областей и специальныхкурсов, так и в процессе индивидуальной/подгрупповой логопедической работы;- создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высшихпсихических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторнойдеятельности на основе обеспечения комплексного подходапри изучении обучающихся сречевыми нарушениями и коррекции этих нарушений;- координация педагогических, психологических и медицинских средстввоздействия в процессе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения;- получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению илиминимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшейнервной деятельности, соматического здоровья;- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучениисодержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимостикоррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся;- гибкое варьирование организации процесса обучения путемрасширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, измененияколичества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий;- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстведля разных категорий обучающихся с ТНР;- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования исформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики развитияречевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта;- применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числеспециализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальныхсредств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия наречевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью;- возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии медицинскихпоказаний; профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путеммаксимального расширения образовательного пространства, увеличения социальныхконтактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативныестратегии и тактики;- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активноговключения в коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерскихотношений с родителями.
2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимисяс тяжелыми нарушениями речи адаптированной основнойобщеобразовательной программы начального общего образования

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоенияобучающимися с ТНР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО2.Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АООП НОО дополняютсярезультатами освоения программы коррекционной работы.Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми нарушениямиречи программы коррекционной работы
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Требования к результатам освоения программы коррекционной работы должнысоответствовать требованиями ФГОС НОО3, которые дополняются группой специальныхтребований.
Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений устнойречи, преодолению и профилактике нарушений чтения и письма: отсутствие дефектовзвукопроизношения и умение различать правильное и неправильное произнесение звука;умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую структуру слов какизолированных, так и в условиях контекста; правильное восприятие, дифференциация,осознание и адекватное использование интонационных средств выразительной четкой речи;умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса; умениеправильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз, логического ударения,интонационной интенсивности; минимизация фонологического дефицита (умениедифференцировать на слух и в произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим признакам); умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза науровне предложения и слова; практическое владение основными закономерностямиграмматического и лексического строя речи; сформированность лексической системности;умение правильно употреблять грамматические формы слов и пользоваться какпродуктивными, так и непродуктивными словообразовательными моделями; овладениесинтаксическими конструкциями различной сложности и их использование; владениесвязной речью, соответствующей законам логики, грамматики, композиции, выполняющейкоммуникативную функцию; сформированность языковых операций, необходимых дляовладения чтением и письмом;

сформированность психофизиологического, психологического,лингвистического уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом; владениеписьменной формой коммуникации (техническими и смысловыми компонентами чтения иписьма); позитивное отношение и устойчивые мотивык изучению языка; понимание ролиязыка в коммуникации, как основного средства человеческого общения.Требования к результатам овладения социальной компетенцией должныотражать:- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, онасущно необходимом жизнеобеспечении: умение адекватно оценивать свои силы,понимать, что можно и чего нельзя: в еде, физической нагрузке, в приеме медицинскихпрепаратов, осуществлении вакцинации; написать при необходимости SMS-сообщение;умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описатьвозникшую проблему; выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей;умениепринимать решения в области жизнеобеспечения; владение достаточным запасом фраз иопределений для обозначения возникшейпроблемы;- овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни:прогресс в самостоятельности и независимости в быту ишколе; представления об устройстведомашней и школьной жизни; умение адекватно использовать лексикон, отражающийбытовой опыт и осуществлять речевое сопровождение своих действий, бытовых ситуаций;умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; умение адекватнооценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в общей коллективнойдеятельности; умение договариваться о распределении функцийв совместной деятельности;стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении праздника; владениедостаточным запасом фраз и определений для участия в подготовке и проведениипраздника;- овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать разговор, задать
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вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; умениеподдерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации; умение получатьинформацию от собеседника и уточнять ее; прогресс в развитии информативной функцииречи; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях коммуникации всоответствии с коммуникативной установкой; позитивное отношение и устойчиваямотивация к активному использованию разнообразного арсенала средств коммуникации,вариативныхречевых конструкций; готовность слушать собеседника и вести диалог; умениеизлагать свое мнение и аргументировать его; умение использовать коммуникацию каксредство достижения цели в различных ситуациях; прогресс в развитии коммуникативнойфункции речи;
- дифференциацию и осмысление картины мира: адекватность бытового поведенияребёнка с точки зрения опасности (безопасности) для себя и окружающих; способностьпрогнозировать последствия своих поступков; понимание значения символов, фраз иопределений, обозначающих опасность и умение действовать в соответствии с ихзначением; осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своегоместа в нем; умение устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни,внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основенаблюдений и практического экспериментирования; умение устанавливать взаимосвязьобщественного порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствоватьэтому порядку; наличие активности во взаимодействии с миром, понимание собственнойрезультативности; прогресс в развитии познавательной функции речи;- дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социальногоокружения, принятых ценностей и социальных ролей: знание правил поведения в разныхсоциальных ситуациях с людьми разного статуса (с близкими в семье, учителями иучениками в школе, незнакомыми людьми в транспорте и т.д.); наличие достаточногозапаса фраз и определений для взаимодействия в разных социальных ситуациях и с людьмиразного социального статуса; представления о вариативности социальных отношений;готовность к участию в различных видах социального взаимодействия; овладениесредствами межличностного взаимодействия; умение адекватно использовать принятые вокружении обучающегося социальные ритуалы; умение передавать свои чувства в процессемоделирования социальных отношений; прогресс в развитии регулятивной функции речи.Эти требования конкретизируются в соответствии с особыми образовательнымипотребностями обучающихся.

2.1.3. Система оценки достижения обучающимисяс тяжелыми нарушениями речи планируемых результатов освоенияадаптированной основной общеобразовательной программы начальногообщего образованияСистема оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатовосвоения ФАОП НОО должна позволять вести оценку предметных, метапредметных иличностных результатов; в том числе итоговую оценку, обучающихся с ТНР, освоившихФАОП НОО.Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатовосвоения ФАОП НОО должна позволять вести оценку предметных, метапредметных иличностных результатов; в том числе итоговую оценку обучающихся с ТНР, освоившихФАОП НОО, с учетом структуры и степени выраженности дефекта. Специфические(дисграфические и дислексические) ошибки учитываются следующим образом: 3
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однотипных ошибки приравниваются к одной.
Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатовосвоения АООП НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ТНРпланируемых результатов освоения программы коррекционной работы в поддержкеосвоения АООП НОО, обеспечивающих удовлетворение особых образовательныхпотребностей обучающихся, успешность в развитии различных видов деятельности.Оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоенияпрограммы коррекционной работыПредметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатовосвоения программы коррекционной работы является достижениеуровня речевого развития,оптимального для обучающегося при реализации вариативных форм логопедическоговоздействия (подгрупповые, индивидуальные логопедические занятия) с сохранениембазового объема знаний и умений в области общеобразовательной подготовки.

2.2. Содержательный раздел
Содержательный раздел ФАОП НОО для обучающихся с ТНР (вариант5.1)соответствует ФОП ООО.
Программа формирования универсальных учебных действий, программа отдельныхучебных предметов и курсов внеурочной деятельности, программа духовно-нравственногоразвития, воспитания обучающихся с ТНР, программа формирования экологическойкультуры, здорового и безопасного образа жизни, программа внеурочной деятельностисоответствуют ФГОС НОО и ООП НОО ГБОУ СОШ « ОЦ «Южный город» п.Придорожный.Структура АООП НОО предполагает введение программыкоррекционной работы.

2.2.1. Направления и содержание программы коррекционной работы Коррекционно-
развивающая область является обязательной частью внеурочной деятельности,
поддерживающей процесс освоения содержанияАООП НОО.
Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегосяопределяется с
учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций психолого-
медико-педагогической комиссии, индивидуальнойпрограммы реабилитации.
Программа коррекционной работы должна обеспечивать осуществлениеспециальной
поддержки освоения АООП НОО.
Специальная поддержка освоения АООП НОО осуществляется в ходе всегоучебно-
образовательного процесса.
Основными образовательными направлениями в специальной поддержкеосвоения АООП
НОО являются:
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коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;
коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика нарушенийчтения и письма;
развитие сознательного использования языковых средств в различных коммуникативных
ситуациях с целью реализации полноценных социальныхконтактов с окружающими;
обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с цельюпредупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом,повышения мотивации к школьному обучению.
В целях удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихсяс ТНР
программа коррекционной работы расширяется за счет включения индивидуально-
ориентированного коррекционно-логопедического воздействия, сквозными направлениями
которого выступают: работа по преодолению нарушений фонетического компонента
речевой функциональной системы; фонологического дефицита и совершенствованию
лексико-грамматического строя речи, связной речи, по профилактике и коррекции
нарушений чтения и письма, по развитию коммуникативных навыков.
Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы
специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироватьсямогут содержание,
организационные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что
способствует реализации и развитию больших потенциальных возможностей обучающихся
с ТНР и
удовлетворению их особых образовательных потребностей. Коррекционная работа
осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного процесса, при изучении предметов
учебного плана и на логопедических занятиях, проводимых на базе организованных при
общеобразовательных организацияхлогопедических пунктах, где осуществляется коррекция
нарушений устной речи, профилактика и коррекция нарушений чтения и письма,
препятствующих полноценному усвоению программы по всем предметным областям,
работа по формированию полноценной речемыслительной деятельности.

2.3. Организационный раздел
2.3.1. Учебный план

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметысоответствуют ООП НОО ГБОУ СОШ с.Курумоч.
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Общие положения.Учебный план в АООП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) фиксирует общий объемнагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуруобязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение поклассам и учебным предметам.Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержанияобразования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а такжевыступает в качестве одного из основных механизмов его реализации.Учебный план обеспечивает в полном объеме реализацию требований ФГОС НООобучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса,которые предусмотрены Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. Обязательные предметные области федерального учебногоплана и учебные предметы соответствуют ФГОС НОО.Срок реализации: текущий 2024-2025 учебный год. Учебный план может быть реализован приэлектронном обучении и применении дистанционных образовательных технологий.Учебный план АООП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) ГБОУ СОШ с.Курумочразработан на основе следующих нормативных документов:Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 19.12.2023 г.);Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образованияобучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного приказом Министерствапросвещения России от 19.12.2014 г. № 1598 (далее ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ) (ред. от08.11.2022 г.);Федеральной адаптированной образовательной программы начального общего образованиядля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденной приказомМинистерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 г. № 1023 (далее ФАОП НОО);Приказ Минпросвещения России от 24.11.2022 № 1023 (ред. от 17.07.2024) «Об утверждениифедеральной адаптированной образовательной программы начального общего образования дляобучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (зарегистрировано 21.03.2023 №72654);Методических рекомендаций по вопросам внедрения федерального государственногообразовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченнымивозможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандартаобразования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),направленные письмом Минобрнауки России от 11.03.2016 г. № ВК-452/07;Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных пра- вил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровлениядетей и молодежи»;Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждениисанитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования кобеспечению безопасности и (или) без- вредности для человека факторов среды обитания» от28.01.2021 г. № 2 (с изменениями на 30.12.2022 года);Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основнымобщеобразовательным программам – образовательным про- граммам начального общего,основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерствапросвещения РФ от 22.03.2021 г. (с изменениями и дополнениями от 11 февраля, 7 октября, 5декабря 2022 г., 3 августа 2023 г.);Приказа Министерства просвещения РФ от 21.09.2022 г. № 858 «Об утверждении

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
https://sudact.ru/law/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rf-ot_1357/#XCxkXs6eWQHm
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-31052021-n-286/#SAd5nSUE715l
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федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющихгосударственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основногообщего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательнуюдеятельность и установления предельного срока использования исключенных учебников» (сизменениями на 21.05.2024 г. № 347);Письма Минпросвещения России от 31.08.2023 № АБ-3569/07 «О направлении разъяснений поорганизации образования обучающихся с ОВЗ в 2023/24 уч. г.» (вместе с «Методическимирекомендациями по введению федеральных адаптированных основных общеобразовательныхпрограмм»);Устава ГБОУ СОШ с.Курумоч;Адаптированной основной образовательной программы начального общего образования длядетей с ОВЗ (ТНР вариант 5.1).
Учебный план, реализующий АООП НОО обучающихся с ТНР, фиксирует общий объемнагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуруобязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение поклассам и учебным предметам.Учебный план соответствует действующему законодательству Российской Федерации вобласти образования, обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС НООобучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса,установленных действующим СанПиНом.В учебном плане представлены предметные и коррекционно-развивающая области.Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, обеспечиваетцелостное восприятие мира, с учетом особых образовательных потребностей и возможностейобучающихся с ТНР. Коррекционно-развивающая область включена в структуру учебного плана сцелью коррекции недостатков психофизического развития обучающихся.Особенности учебного плана.Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемойучастниками образовательных отношений.Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательныхпредметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственнуюаккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП НОО, и учебное время,отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечиваетдостижение важнейших целей современного образования обучающихся с ТНР:

 формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальныхотношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в социальноеокружение;
 готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени основного общегообразования;
 формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к общекультурным,национальным и этнокультурным ценностям;
 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальныхситуациях;
 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.Характеристика учебного плана.Учебный план школы, реализующий адаптированную основную образовательнуюпрограмму начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС для детей с ОВЗ,является организационным механизмом реализации ООП и достижения планируемыхобразовательных результатов.
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Учебный план информирует о:
 соблюдении соответствия нагрузки на ученика в учебном плане школы ФОП;
 наличии минимального набора обязательных предметов в каждой образовательной области,обеспечивающих выполнение образовательных стандартов (минимум содержанияобразования);
 принципах структурирования образовательной области;
 механизме обеспечения вариативности образования, реализации права выбора учащимисяпредметов вариативной части учебного плана;
 использовании альтернативных технологий;
 инновациях в содержании, формах и методах.Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации отдельной частиили всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, всоответствии с порядком, установленным образовательной организацией.Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемойучастниками образовательных отношений.Объём обязательной части программы начального общего образования составляет 80%,объём части, формируемой участниками образовательных отношений - 20% от общего объёма.Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательныхпредметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое наданную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может бытьиспользовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов,учебных курсов, учебных модулей по выбору родителей (законных представителей)несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающих углублённое изучениеучебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей вфизическом развитии и совершенствовании, а также учитывающих этнокультурные интересы.Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоенияобразовательных программ начального общего образования. Продолжительность учебного года науровне НОО составляет в 1 классе — 33 недели, во 2-4 классах- 34.Продолжительность урока во всех классах начальной школы 40 минут. В оздоровительныхцелях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям общеобразовательногоучреждения в 1-х классах применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебнойнагрузки: в сентябре-октябре – 3 урока по 35 минут каждый; в ноябре-декабре – 4 урока по 35минут; с января по май – 4 урока по 40 минут каждый. Для обучающихся 1-х классов максимальнодопустимая нагрузка не превышает 4 уроков в день и 1 день в неделю 5 уроков за счет урокафизической культуры. После второго урока проводится динамическая пауза продолжительностьюне менее 40 минут.Обучение ведется на русском языке, по 5-дневной учебной неделе.Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режимуобразовательного процесса, установленных СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21, предусматриваетчетырехлетний нормативный срок освоения образовательных программ начального общегообразования для 1–4-х классов.Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательнойорганизации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участникамиобразовательного процесса, в совокупности не превышает величины недельной образовательнойнагрузки, установленной СанПиН 1.2.3685-21. Количество учебных занятий за 4 учебных года неможет составлять менее 2954 часов и более 3345 часов в соответствии с требованиями к организацииобразовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе. Количество учебных
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занятий на уровне НОО с 2024-2025 учебного года, с учетом «ступенчатого режима», составляет2994 часа.Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области:1. «Русский язык и литературное чтение».В предметной области изучаются учебные предметы «Русский язык» и «Литературноечтение».Недельное количество часов по учебному предмету «Русский язык» в 1-4 классах-5.Недельное количество часов по учебному предмету «Литературное чтение» в 1-4 классах-4.В первом полугодии I класса предмет «Русский язык» представлен курсом «Обучениеграмоте. Письмо», предмет «Литературное чтение» - курсом «Обучение грамоте. Чтение».Систематическое изучение предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» начинается совторого полугодия. Данная предметная область призвана формировать первоначальныепредставления о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языкекак основе национального самосознания; развивать диалогическую и монологическую устную иписьменную речи, коммуникативные умения, нравственные и эстетические чувства, способности ктворческой деятельности. В соответствии с подпунктом «б» пункта 3 статьи 1 Федеральногозакона от 24.09.2022 № 371-ФЗ реализация учебных предметов предусматривает непосредственноеприменение федеральных рабочих программ.2. «Иностранный язык»Предметная область представлена изучением английского языка, начиная со второго классав количестве 2 часа в неделю. Изучение направлено на формирование дружелюбного отношения итолерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников вдругих странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественнойлитературы, формирование начальных навыков общения в устной и письменной форме сносителями иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств,способностей к творческой деятельности на иностранном языке.3. «Математика и информатика»Предметная область организована изучением математики в 1-4 классах по 4 часа в неделю.Изучение математики и информатики направлено на развитие математической речи, логическогои алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений окомпьютерной грамотности учащихся.Изучение информатики в 1–4-х классах осуществляется в рамках учебных предметовобязательной части учебного плана. Достижение предметных и метапредметных результатов,связанных с использованием информационных технологий, достигается за счет включениятематических разделов или модулей в программы следующих учебных предметов:
 «Математика» – раздел «Математическая информация» (предполагает развитие навыков поискаи применения информации, использование разнообразных источников информации, в том числесети Интернет);
 «Окружающий мир» – раздел «Правила безопасной жизнедеятельности» (обеспечиваетдостижение предметных и метапредметных результатов, связанных с использованиеминформационных технологий);
 «Труд (технология)» – модуль «Информационно-коммуникативные технологии»(обеспечивает достижение предметных и метапредметных результатов, связанных сиспользованием информационных технологий).4. «Обществознание и естествознание (окружающий мир)»Предметная область представлена предметом «Окружающий мир» по 2 часа в неделю в 1-4классах. Изучение учебного предмета «Окружающий мир» направлено на формированиеуважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, истории, культуре,природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия
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окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного поведения в условияхповседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формированиепсихологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасноговзаимодействия в социуме.В соответствии с подпунктом «б» пункта 3 статьи 1 Федерального закона от 24.09.2022 №371-ФЗ реализация учебного предмета предусматривает непосредственное применениефедеральной рабочей программы учебного предмета «Окружающий мир».5. «Основы религиозных культур и светской этики»Представлена учебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики»,который изучается в объеме 1 часа в неделю в 4-м классе на безотметочной основе. На основаниизаявлений родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в учебномплане представлен модуль «Основы православной культуры». Основные задачи даннойпредметной области - это воспитание способности к духовному развитию, нравственномусамосовершенствованию; формирование первоначальных представлений о светской этике, оботечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России.6. «Искусство»Предметная область представлена предметами «Музыка» и «ИЗО», изучаемыми по 1 часу внеделю в 1-4 классах. Изучение предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка» направленона развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятиюпроизведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работахсвоего отношения к окружающему миру.7. «Труд (технология)»Предметная область представлена предметом «Труд (технология)» с 1 по 4 класс по 1 часу внеделю. Учебный предмет «Труд (Технология)» направлен на успешную социализацияобучающихся, формирование у них функциональной грамотности на базе освоениякультурологических и конструкторско-технологических знаний (о рукотворном мире и общихправилах его создания в рамках исторически меняющихся технологий) и соответствующих импрактических умений, необходимых для разумной организации собственной жизни, воспитаниеориентации на будущую трудовую деятельность, выбор профессии в процессе практическогознакомства с историей ремесел и технологий.8. «Физическая культура»Предметная область включает изучение учебного предмета «Физическая культура» в объеме2 часов в неделю в 1- 4 классах. Основными задачами реализации содержания данной предметнойобласти является: укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному исоциальному развитию, успешному обучению, формированию первоначальных уменийсаморегуляции средствами физической культуры; формирование установки на сохранение иукрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни.Согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.2.2821-10,для удовлетворения биологической потребности в движении, независимо от возрастаобучающихся, рекомендуется проводить не менее 3-х учебных занятий физической культурой (вурочной и внеурочной форме) в неделю, предусмотренных в объеме общей недельной нагрузки.Таким образом, ведение третьего часа физической культуры в 4 классах осуществляется за счетчасов внеурочной деятельности, в рамках ООП НОО. Ведение третьего часа физической культурыв 1-3 классах осуществляется за счет часов части УП, формируемой участниками образовательныхотношений.Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений.Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечиваетреализацию индивидуальных потребностей обучающихся. В часть, формируемую участникамиобразовательного процесса, входит и внеурочная деятельность. Часть учебного плана, формируемая
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участниками образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение содержанияобразования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей(законных представителей), педагогического коллектива образовательной организации.Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимальнодопустимой недельной учебной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмовфинансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы.Механизм формирования части учебного плана, формируемой участниками образовательныхотношений ведется на основе изучения социального запроса обучающихся и их родителей(законных представителей), с учетом кадровых и материальных ресурсов школы при участииуправляющего совета, педагогического совета и включает следующие этапы:
 анкетирование обучающихся по выбору учебных курсов, элективных курсов, введенияуглублённого изучения предметов.
 обсуждение на родительских собраниях с родителями (законными представителями)обучающихся результатов обработки анкет и предметов части, формируемой участникамиобразовательного процесса. Принятие решения родительского собрания.
 выбор учебно-методических комплектов, с учётом наличия учебников в Федеральном перечне,преемственности, уровня изучения предмета, соответствия УМК Федеральному перечню назаседаниях методических объединений, методического совета школы.
 согласование режима работы, календарного учебного графика общеобразовательногоучреждения, содержания учебного плана с учётом выбора учебных курсов, элективных курсов,введения углублённого изучения предметов, УМК на заседании Управляющего Совета.
 рассмотрение режима работы, календарного учебного графика общеобразовательногоучреждения, учебного плана с учётом выбора учебных курсов, элективных курсов, введенияуглублённого изучения предметов, УМК на заседании педагогического совета школы.
 утверждение приказом по школе режима работы, годового календарного учебного графикаобщеобразовательного учреждения, учебного плана с учётом выбора учебных и элективныхкурсов, введения углублённого изучения предметов, увеличения часов и УМК .В 2024-2025 учебном году время, отводимое на данную часть учебного плана, на основаниирешения педагогического совета, с учетом мнения родителей (законных представителей)использовано на увеличение количества учебных часов, предусмотренных на изучение отдельныхучебных предметов обязательной части.В рамках части учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений, наосновании запросов родителей, в 1-3-х классах добавлен 1 ч на изучение предмета «Физическаякультура» с целью обеспечения прохождения программы по предмету в полном объёме.Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочнойдеятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО.Содержаниекоррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося определяется с учетом его особыхобразовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР. Коррекционная работаосуществляется во внеурочное время в объеме не менее 5 часов.В структуру коррекционно-развивающей области включаются индивидуальные иподгрупповые логопедические занятия по коррекции речевых нарушений, развитию речи,когнитивных, коммуникативных и творческих способностей обучающихся. В рамках внеурочнойдеятельности выделяется обязательный коррекционный курс "Индивидуальные и подгрупповыелогопедические занятия", в объеме 2-ух часов в неделю на каждого обучающегося.С целью формирования учебных навыков чтения, письма, счёта, расширения словарногозапаса учащихся при ознакомлении детей с миром вещей, явлений, их свойствами и качествами,развития связной речи, формирования и развитие мыслительных операций, а также коррекции иразвития восприятия, внимания, памяти введен коррекционный курс «Дефектологическаякоррекция» в объеме 1 часа в неделю в 1- 4 классах.
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Учебный план школы позволяет осуществить принцип единства психолого-медико-педагогической и социальной коррекции в учебно-воспитательном процессе. Реализуемоесодержание направлено на формирование знаний основ наук, на совершенствование общеучебныхумений и навыков, на развитие личностных качеств учащихся, социализацию школьников,обеспечивает возможность выпускников 4 класса продолжить обучение в общеобразовательнойшколе. В ходе коррекционной работы у детей нормализуется речевая деятельность, и они могутпродолжить свое обучение в школе общего назначения. Перевод осуществляется в течениеобучения или по окончании начальной школы.Содержание начального образования ориентировано на преодоление речевого недоразвития,предупреждение нарушений письменной речи, на формирование полноценной речевой и учебнойдеятельности и развитие основных сторон личности.II. Промежуточная аттестация
Первый класс работает в режиме безотметочного обучения. Домашние задания как видсамостоятельной работы задаются с сентября 2-го класса.Текущая аттестация обучающихся осуществляется по всем предметам учебного плана (кромепредмета «Основы религиозных культур и светской этики») и предусматривает оценивание уровнязнаний, умений и навыков учащихся на учебных занятиях во 2-4 классах. Текущая аттестацияобучающихся 1 класса производится по безотметочной системе, оценивание знанийосуществляется качественно, без фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок попятибалльной шкале, а в виде накопительной оценки в форме Портфеля достижений обучающихся.Освоение образовательной программы учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)образовательной программысопровождается промежуточной аттестацией учащихся.Промежуточная аттестация является формой контроля знаний учащихся 1-4-х классов, а такжеважным средством диагностики уровня их обученности, определения уровня освоенияучащимися обязательного минимума содержания образования. Промежуточная аттестация(четвертная и годовая) является обязательной для учащихся.Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации в соответствии сПоложением о текущем контроле и промежуточной аттестации.Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся, определяетсярабочими программами учебных предметов, учебных и внеурочных курсов, учебных модулей икалендарным учебным графиком начального общего образования. Формы промежуточнойаттестации учебных предметов, учебных и внеурочных курсов, учебных модулей представлены втаблице:

Предметы, курсы,
модули

Классы Формы промежуточной аттестации
Русский язык 1-й Листы индивидуальных достижений

2-й Контрольное списывание, диктант с грамматическим заданием
3-й Диктант с грамматическим заданием, изложение
4-й Диктант с грамматическим заданием, изложение

Литературноечтение 1-й Таблицы отслеживания динамики учебных достижений обучающихся
2–3-й Техника чтения, тематический тест
4-й Выразительное чтение, сочинение

Иностранный язык
(английский) 2-й Словарный диктант, перевод с иностранного языка на русский

3–4-й Контрольная работа
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Математика 1-й Листы индивидуальных достижений
2–4-й Контрольная работа

Окружающий мир 1-й Листы индивидуальных достижений
2–4-й Тематический тест
4-й Проект

ОРКСЭ 4-й Проект
Изобразительноеискусство 1-й Условная шкала

2–4-й Выполнение рисунков
Музыка 1-й Тетрадь открытий

2–4-й Тематический тест
Технология 1-й Тетрадь открытий

2–4-й Проект
Физическаякультура 1-й Условная шкала

2–4-й Сдача нормативов, тематический тест
Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоенияАООП НОО) аттестации обучающихся с ТНР включают:
 особую форму организации аттестации (индивидуальную);
 привычную обстановку в классе;
 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;
 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей;
 дифференцированной помощи, стимулирующей и организующей на выполнение работы;
 увеличение времени на выполнение заданий;
 возможность организации короткого перерыва.
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Учебный план.
Предметные области Учебныепредметы/классы 1 2 3 4 всего
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Обязательная часть
Русский язык илитературноечтение

Русский язык 5 158 5 170 5 170 5 170 20 668
Литературное чтение 4 123 4 136 4 136 4 136 16 531

Иностранный язык Иностранный язык 2 68 2 68 2 68 6 204
Математика иинформатика Математика 4 125 4 136 4 136 4 136 16 533
Обществознание иестествознание(Окружающий мир)

Окружающий мир 2 61 2 68 2 68 2 68 8 265

Основы религиозныхкультур и светскойэтики
Основы религиозныхкультур и светскойэтики

1 34 1 34

Искусство
Изобразительноеискусство 1 30 1 34 1 34 1 34 4 132
Музыка 1 30 1 34 1 34 1 34 4 132

Технология Труд (технология) 1 30 1 34 1 34 1 34 4 132
Физическая культура Физическая культура 2 62 2 68 2 68 2 68 8 266

ИТОГО 20 619 22 748 22 748 23 782 87 2938
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Физическая культура Физическая культура 1 29 1 34 1 34 0 0 3 97
ИТОГО 1 29 1 34 1 34 0 0 3 97

Максимально допустимая недельная нагрузка,предусмотренная действующими санитарнымиправилами и гигиеническими нормативами
21 23 23 23 90

Учебные недели 33 34 34 34 135
Годовое количество часов всего 648 782 782 782 2994

Календарный учебный график, календарный план воспитательнойработы соответствуют данным разделам ФОП НОО.Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время в объеме неменее 5 часов (пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требований).Программа коррекционной работы разрабатывается образовательнойорганизацией в зависимости от особых образовательных потребностей
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обучающихся.
В учебном плане количество часов в неделю на коррекционно-развивающие курсы указано на одного обучающегося.
В рамках внеурочной деятельности выделяется обязательныйкоррекционный курс "Индивидуальные и подгрупповые логопедическиезанятия", на который выделяется 2 часа в неделю на каждого обучающегося.
При реализации данной адаптированной образовательной программы дляобучающихся с ТНР должны быть созданы специальные условия,обеспечивающие освоение обучающимися содержания образовательнойпрограммы в полном объеме с учетом их особых образовательныхпотребностей и особенностей здоровья.

2.3.2. Система условий реализации адаптированной основнойобщеобразовательной программы начального общего образованияобучающихся с тяжелыми нарушениями речи
Кадровые условия
Учитель-логопед – должен иметь высшее профессиональноепедагогическое образование в области логопедии:по специальности «Логопедия» с получением квалификации «Учитель-логопед»;по направлению «Специальное (дефектологическое) образование»,профиль подготовки «Логопедия» (квалификация/степень – бакалавр), либопо магистерской программе соответствующего направления(квалификация/степень – магистр);по направлению «Педагогика», профиль подготовки «Коррекционнаяпедагогика и специальная психология» (квалификация/степень – бакалавр),либо по направлению «Педагогика», магистерская программа «Специальноепедагогическое образование» (квалификация/степень – магистр).Лица, имеющие высшее профессиональное педагогическое образованиепо другим специальностям, направлениям, профилям подготовки дляреализации программы коррекционной работы должны пройтипрофессиональную переподготовку в области логопедии с получениемдиплома о профессиональной переподготовке установленного образца.Педагогические работники – учитель начальных классов, учительмузыки, учитель рисования, учитель физической культуры, учительиностранного языка, воспитатель, педагог-психолог, социальный педагог,педагог дополнительного образования, педагог-организатор – наряду сосредним или высшим профессиональным педагогическим образованием посоответствующему занимаемой должности направлению (профилю,квалификации) подготовки должны иметь удостоверение о повышенииквалификации в области инклюзивного образования установленного образца.Руководящие работники (административный персонал) – наряду сосредним или высшим профессиональным педагогическим образованием
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должны иметь удостоверение о повышении квалификации в областиинклюзивного образования установленного образца.
Финансовые условияФинансовое обеспечение государственных гарантий на получениеобучающимися с ТНР общедоступного и бесплатного образования за счетсредств соответствующих бюджетов бюджетной системы РоссийскойФедерации в государственных, муниципальных и частных образовательныхорганизациях осуществляется на основе нормативов, определяемых органамигосударственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающихреализацию АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.Финансовые условия реализации АООП НОО должны4:1) обеспечивать возможность выполнения требований ФГОС НООобучающихся с ОВЗ к условиям реализации и структуре АООП НОО;2) обеспечивать реализацию обязательной части АООП НОО и части,формируемой участниками образовательной деятельности, учитывая

4 Пункт 24 ФГОС НОО.
вариативность особых образовательных потребностей и индивидуальныхособенностей развития обучающихся;3) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализацииАООП НОО, а также механизм их формирования.Финансирование реализации АООП НОО должно осуществлятьсяв объеме определяемых органами государственной власти субъектовРоссийской Федерации нормативов обеспечения государственных гарантийреализации прав на получение общедоступного и бесплатного начальногообщего образования. Указанные нормативы определяются в соответствии сФГОС НОО обучающихся с ОВЗ:специальными условиями получения образования (кадровыми,материально-техническими);расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО;расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию(компенсацию) нарушений развития, включающими расходные идидактические материалы, оборудование, инвентарь, электронные ресурсы,оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с подключением кинформационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;расходами, связанными с дополнительным профессиональнымобразованием руководящих и педагогических работников по профилю ихдеятельности;иными расходами, связанными с реализацией и обеспечениемреализации АООП НОО.Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровыхи материально-технических условий, определенных для АООП НООобучающихся с ТНР.



25

очр

Определение нормативных затрат на оказаниегосударственной услугиВариант 5.1 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образованиенаходясь в среде сверстников, не имеющих ограничений по возможностямздоровья, и в те же сроки обучения. Обучающемуся с ТНР предоставляетсягосударственная услуга по реализации основной общеобразовательнойпрограммы начального общего образования, которая адаптируется под особыеобразовательные потребности обучающегося и при разработке которойнеобходимо учитывать следующее:1) обязательное включение в структуру АООП начального общегообразования для обучающегося с ТНР программы коррекционнойработы, что требует качественно особого кадрового составаспециалистов, реализующих АООП;2) при необходимости предусматривается участие в образовательно-коррекционной работе тьютора, а также учебно-вспомогательного ипрочего персонала (ассистента, медицинских работников, необходимыхдля сопровождения обучающихся с ОВЗ, инженера по обслуживаниюспециальных технических средств и ассистивных устройств).
3) создание специальных материально-технических условий дляреализации АООП (специальные учебники, специальные учебныепособия, специальное оборудование, специальные техническиесредства, ассистивные устройства, специальные компьютерныепрограммы и др.) в соответствии с ФГОС для обучающихся с ТНР.При определении нормативных финансовых затрат на одногообучающегося с ОВЗ на оказание государственной услуги учитываютсявышеперечисленные условия организации обучения ребенка с ТНР.Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, ИПРинвалида в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиямиреализации АООП, требованиями к наполняемости классов в соответствии сСанПиН.Таким образом, финансирование АООПНОО для каждого обучающегосяс ОВЗ производится в большем объеме, чем финансирование ООП НООобучающихся, не имеющих ограниченных возможностей здоровья.Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги насоответствующий финансовый год определяются по формуле:

З iгу =НЗ iочр *ki , где
З iгу - нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги насоответствующий финансовый год;НЗ i _ нормативные затраты на оказание единицы i-той государственнойуслуги образовательной организации на соответствующий финансовый год;Ki - объем i-той государственной услуги в соответствии сгосударственным (муниципальным) заданием.Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услугиобразовательной организации на соответствующий финансовый год
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очр-

определяются по формуле:НЗ iочр= НЗ гу+ НЗ он , где
НЗ i нормативные затраты на оказание единицы i-той государственнойуслуги образовательной организации на соответствующий финансовый год;НЗ гу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказаниемгосударственной услуги;НЗ он - нормативные затраты на общехозяйственные нужды.Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказаниемгосударственной услуги на соответствующий финансовый год, определяютсяпо формуле: НЗ гу =НЗoтгу + НЗ jмp + НЗ jпп , гдеНЗгу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказаниемгосударственной услуги на соответствующий финансовый год;НЗomгy - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплатыпо оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие воказании 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-методическиематериалы, специальное оборудование, специальные технические средства,ассистивные устройства, специальные компьютерные программы и другиесредства обучения и воспитания по АООП типа j (в соответствии сматериально-техническими условиями с учетом специфики обучающихся);НЗ jпп - нормативные прочие прямые затраты, непосредственносвязанные с оказанием государственной услуги, в том числе затраты наприобретение расходных материалов, моющих средств, медикаментов иперевязочных средств (в соответствии с материально-техническимиусловиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j).При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления навыплаты по оплате труда учитываются затраты на оплату труда только техработников, которые принимают непосредственное участие в оказаниисоответствующей государственной услуги (вспомогательный, технический,административно-управленческий и т.п. персонал не учитывается).Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты пооплате труда рассчитываются как произведение средней стоимости единицывремени персонала на количество единиц времени, необходимых для оказанияединицы государственной услуги, с учетом стимулирующих выплат зарезультативность труда. Стоимость единицы времени персоналарассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетомдоплат и надбавок, установленных действующим законодательством,районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работув районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, установленныхзаконодательством.Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со
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стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведениестоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказанияединицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется повидам организаций в соответствии с нормативным актом субъекта РоссийскойФедерации или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации.Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты пооплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказаниигосударственной услуги начального общего образования обучающихся с ТНР:реализация АООП начального общего образования обучающихся с ТНРможет определяться по формуле:НЗотгу = ЗП рег-1 * 12 * Ковз * К1 * К2 , где:НЗотгу - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплатыпо оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие воказании государственной услуги по предоставлению начального общегообразования обучающимся с ТНР;ЗП рег-1 – среднемесячная заработная плата в экономикесоответствующего региона в предшествующем году, руб./мес.;
12 – количество месяцев в году;KОВЗ – коэффициент, учитывающий специфику образовательнойпрограммы или категорию обучающихся (при их наличии);K1 – коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда.Значение коэффициента – 1,302;K2 – коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентови процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районахКрайнего Севера, приравненных к ним местностях (при наличии данныхкоэффициентов).К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятсязатраты, которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам,непосредственно связанным с оказанием i-той государственной услуги, и кнормативным затратам на содержание имущества. Нормативные затраты наобщехозяйственные нужды определяются по формуле:НЗон= НЗ jотпп+ НЗком + НЗ j пк+ НЗ jни + НЗди+ НЗвс+ НЗ jтр + НЗ jпр , гдеНЗ jотпп - нормативные затраты на оплату труда и начисления навыплаты по оплате труда работников организации, которые не принимаютнепосредственного участия в оказании государственной услуги(вспомогательного, технического, административно-управленческого ипрочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказаниигосударственной услуги), в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j;НЗ j пк – нормативные затраты на повышение квалификации и (или)профессиональную переподготовку работников учреждения (в соответствии скадровыми условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j);НЗком - нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключениемнормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержаниеимущества);
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НЗ jни - нормативные затраты на содержание объектов недвижимогоимущества, закрепленного за организацией на праве оперативного управленияили приобретенным организацией за счет средств, выделенных ейучредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимогоимущества, находящегося у организации на основании договора аренды илибезвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказаниягосударственных услуг (далее - нормативные затраты на содержаниенедвижимого имущества) в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j;НЗди - нормативные затраты на содержание объектов особо ценногодвижимого 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 поАООП типа j (в соответствии с кадровыми и материально-техническимиусловиями с учетом специфики обучающихся);
НЗ jпр - прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды поАООП типа j (в соответствии с кадровыми и материально-техническимиусловиями с учетом специфики обучающихся).Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты пооплате труда работников организации, которые не принимаютнепосредственного участия в оказании государственной услуги(вспомогательного, технического, административно-управленческого ипрочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказаниигосударственной услуги, включая ассистента, медицинских работников,необходимых для сопровождения обучающихся с ОВЗ, инженера пообслуживанию специальных технических средств и ассистивных устройств)определяются исходя из количества единиц по штатному расписанию,утвержденному руководителем организации, с учетом действующей системыоплаты труда в пределах фонда оплаты труда, установленногообразовательной организации учредителем.Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя изнормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицысоответствующей государственной услуги и включают в себя:1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение,ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствиицентрализованной системы канализации;2) нормативные затраты на горячее водоснабжение;3) нормативные затраты на потребление электрической энергии(учитываются в размере 90 процентов от общего объема затрат потребленияэлектрической энергии);4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии(учитываются в размере 50 процентов от общего объема затрат на оплатутепловой энергии). В случае, если организациями используется котельно-
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печное отопление, данные нормативные затраты не включаются в составкоммунальных услуг.Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются какпроизведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых дляоказания единицы государственной услуги, на тариф, установленный насоответствующий год.Нормативные затраты на содержание недвижимого имуществавключают в себя:- нормативные затраты на эксплуатацию системы охраннойсигнализации и противопожарной безопасности;- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;- нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектовнедвижимого имущества;- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий всоответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами;- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.
Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализациии противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобыобеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированиемустановленных в организации средств и систем (системы охраннойсигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средствпожаротушения).Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий,включая вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарныминормами и правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытиязатрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году).
Материально-технические условияМатериально-технические условия - общие характеристикиинфраструктуры, включая параметры информационно-образовательной средыобразовательной организации. Материально-техническое обеспечениешкольного образования обучающихся с ТНР должно отвечать не толькообщим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с этим вструктуре материально-технического обеспечения процесса образованиядолжна быть отражена специфика требований к: организации пространства, в котором обучается учащийся с ТНР; организации временного режима обучения; техническим средствам комфортного доступа обучающихся с ТНР кобразованию; техническим средствам обучения, включая специализированныекомпьютерные инструменты обучения, ориентированные на удовлетворениеособых образовательных потребностей; обеспечению условий для организации обучения и взаимодействияспециалистов, их сотрудничества с родителями (законными представителями)обучающихся;
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 специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям,специальным дидактическим материалам, специальным электроннымприложениям, компьютерным инструментам обучения, отвечающим особымобразовательным потребностям обучающихся с ТНР.Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числесетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разногопрофиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законныхпредставителей) обучающегося с ТНР. В случае необходимости организацииудаленной работы, специалисты обеспечиваются полным комплектомкомпьютерного и периферийного оборудования.Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с ТНР и характеристикипредполагаемых информационных связей участников образовательногопроцесса.
Должны быть созданы условия для функционирования современнойинформационно-образовательной среды, включающей электронныеинформационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы,совокупность информационных технологий, телекоммуникационныхтехнологий, соответствующих технических средств (в том числе, флеш-тренажеров, инструментов Wiki, цифровых видео материалов и др.),обеспечивающих достижение каждым обучающимся максимально возможныхдля него результатов освоения адаптированной основнойобщеобразовательной программы.Информационно-образовательная среда образовательной организациидолжна обеспечивать возможность осуществлять в электронной (цифровой)форме следующие виды деятельности: планирование образовательного процесса; размещение и сохранение материалов образовательного процесса,в том числе – работ обучающихся и педагогов, используемых участникамиобразовательного процесса информационных ресурсов; фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоенияадаптированной основной общеобразовательной программы начальногообщего образования обучающихся с ТНР; взаимодействие между участниками образовательного процесса, втом числе – дистанционное посредством сети Интернет, возможностьиспользования данных, формируемых в ходе образовательного процесса длярешения задач управления образовательной деятельностью; контролируемый доступ участников образовательного процесса кинформационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничениедоступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственногоразвития и воспитания обучающихся); взаимодействие образовательной организации с органами,осуществляющими управление в сфере образования и с другимиобразовательными организациями.Функционирование информационной образовательной среды
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обеспечивается средствами информационных и коммуникационныхтехнологий и квалификацией работников ее использующих.Функционирование информационной образовательной среды должносоответствовать законодательству Российской Федерации5.Образовательная организация имеет право включать в штатноерасписание специалистов по информационно-технической поддержкеобразовательной деятельности, имеющих соответствующую квалификацию.Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправеприменять электронное обучение, дистанционные образовательные
5 Статьи 29, 97 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Обобразовании в Российской Федерации», Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации,информационных технологиях и о защите информации» (Собрание законодательства Российской Федерации,2006, № 31, ст. 3448), Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собраниезаконодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451).

технологии при реализации образовательных программ в порядке,установленном федеральным органом исполнительной власти,осуществляющим функции по выработке государственной политики инормативно-правовому регулированию в сфере образования6.При реализации образовательных программ с применениемисключительно электронного обучения, дистанционных образовательныхтехнологий в организации, осуществляющей образовательную деятельность,должны быть созданы условия для функционирования электроннойинформационно-образовательной среды, включающей в себя электронныеинформационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы,совокупность информационных технологий, телекоммуникационныхтехнологий, соответствующих технологических средств и обеспечивающейосвоение обучающимися образовательных программ в полном объеменезависимо от места нахождения обучающихся7.Для обучающихся с ТНР предусматривается определенная форма и долясоциальной и образовательной интеграции. Это требует координациидействий, обязательного, регулярного и качественного взаимодействияспециалистов, работающих как с обучающимися, не имеющими речевойпатологии, так и с их сверстниками с ТНР. Для тех и других специалистовпредусматривается возможность обратиться к информационным ресурсам всфере специальной психологии и коррекционной педагогики, включаяэлектронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативныйсервис, получить индивидуальную консультацию квалифицированныхпрофильных специалистов. Также предусматривается организациярегулярного обмена информацией между специалистами разного профиля,специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и технологии.Материально-техническая база реализации адаптированной основнойобщеобразовательной программы начального образования обучающихся сТНР должна соответствовать действующим санитарным и противопожарнымнормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждениям,предъявляемым к:
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 участку (территории) образовательного учреждения (площадь,инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспеченияобразовательной и хозяйственной деятельности образовательного учрежденияи их оборудование); зданию образовательного учреждения (высота и архитектураздания), помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон,наличие читального зала, число читательских мест, медиатеки) помещениям для осуществления образовательного процесса:классам, кабинетам учителя-логопеда, педагога-психолога и др. специалистов
6Часть 2 статьи 16 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Обобразовании в Российской Федерации».
7 Часть 3 статьи 16 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Обобразовании в Российской Федерации».

(необходимый набор и размещение, их площадь, освещенность,расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальныхзанятий в учебных кабинетах образовательной организации, для активнойдеятельности, сна и отдыха, структура которых должна обеспечиватьвозможность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности); помещениям, предназначенным для занятий музыкой,изобразительным искусством, хореографией, моделированием, техническимтворчеством, естественнонаучными исследованиями, актовому залу; спортивным залам, бассейнам, игровому и спортивномуоборудованию; помещениям для медицинского персонала; помещениям для питания обучающихся, а также для хранения иприготовления пищи, обеспечивающим возможность организациикачественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; расходным материалам и канцелярским принадлежностям; туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям.Образовательные организации самостоятельно за счет выделяемыхбюджетных средств и привлеченных в установленном порядкедополнительных финансовых средств должны обеспечивать оснащениеобразовательного процесса на ступени начального общего образования.Материально-техническое и информационное оснащениеобразовательного процесса должно обеспечивать возможность: создания и использования информации (в том числе запись иобработка изображений и звука, выступления с аудио-, видео сопровождениеми графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.); получения информации различными способами из разныхисточников (поиск информации в сети Интернет, работа в библиотеке и др.),в том числе специфических (научной, учебно-методической, справочно-информационной и художественной литературы для образовательныхорганизаций и библиотек) 8;
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 проведения экспериментов, в том числе с использованиемучебного лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических иестественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) итрадиционного измерения; наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определенияместонахождения, наглядного представления и анализа данных;использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; создания материальных объектов, в том числе произведенийискусства;
8Статья 14 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября1995 г. № 181-ФЗ.

 обработки материалов и информации с использованиемтехнологических инструментов; проектирования и конструирования, в том числе моделей сцифровым управлением и обратной связью; исполнения, сочинения и аранжировки музыкальныхпроизведений с применением традиционных инструментов и цифровыхтехнологий; физического развития, участия в спортивных соревнованиях ииграх; планирования учебного процесса, фиксирования его реализации вцелом и отдельных этапов; размещения своих материалов и работ в информационной средеобразовательной организации; проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; организации отдыха и питания; эффективной коррекции нарушений речи.

3.1.1. Планируемые результаты освоения обучающимисяс тяжелыми нарушениями речи адаптированной основнойобщеобразовательной программы начального общего образования
Все наполнение ФАОП НОО для обучающихся с ТНР (содержание ипланируемые результаты обучения, условия организации образовательнойсреды) подчиняется современным целям начального образования, которыепредставлены в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ как система личностных,метапредметных и предметных достижений обучающегося. Личностныерезультаты включают ценностные отношения обучающегося к окружающемумиру, другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно-
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познавательной деятельности (осознание ее социальной значимости,ответственность, установка на принятие учебной задачи). Метапредметныерезультаты характеризуют уровень сформированности познавательных,коммуникативных и регулятивных УУД, которые обеспечивают успешностьизучения учебных предметов, а также становление способности ксамообразованию и саморазвитию. В результате освоения содержанияразличных предметов, курсов, модулей обучающиеся с ТНР овладеваютрядом междисциплинарных понятий, а также различными знаково-символическими средствами, которые помогают обучающимся применятьзнания, как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях.
В специальном разделе ФАОП НОО для обучающихся с ТНРхарактеризуется система оценки достижений планируемых результатовосвоения основной образовательной программы с учетом спецификипроявления речевого дефекта.Результаты освоения ФАОП НОО для обучающихся с ТНР оцениваютсякак итоговые на момент завершения начального общего образования..Освоение адаптированной основной общеобразовательной программыначального общего образования обеспечивает достижение обучающимися сТНР трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных.Личностные и метапредметные результаты освоения адаптированнойосновной общеобразовательной программы начального общего образованиядля всех предметных и коррекционно-развивающей областей являютсяобщими и заключаются в следующем:Личностные результаты освоения адаптированной основнойобщеобразовательной программы начального общего образования отражаютиндивидуально-личностные качества и социальные компетенцииобучающегося, включающие: готовность к вхождению обучающегося в болеесложную социальную среду, социально значимые ценностные установкиобучающихся, социальные компетенции, личностные качества;сформированность основ гражданской идентичности.Личностные результаты освоения адаптированной основнойобщеобразовательной программы начального общего образования должныотражать:- сформированность целостного, социально ориентированного взглядана мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов,культур и религий;- патриотизм, чувство гордости за свою Родину, российский народ,национальные свершения, открытия, победы;- осознание роли своей страны в мировом развитии;- уважительное отношение к России, родному краю, своей семье,истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;- осознание своей этнической и национальной принадлежности,формирование ценностей многонационального российского общества,становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
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- сформированность уважительного отношения и иному мнению,истории и культуре других народов;- овладение начальными навыками адаптации в динамичноизменяющемся и развивающемся мире;- самостоятельность и личную ответственности за свои поступки, в томчисле в информационной деятельности, на основе представлений онравственных нормах, социальной справедливости и свободе;- сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств;- сформированность этических чувств, доброжелательность иэмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и сопереживаниечувствам других людей;- сформированность чувства прекрасного - умение восприниматькрасоту природы, бережно относиться ко всему живому;- умение чувствовать красоту художественного слова, стремление ксовершенствованию собственной речи;- владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками вразличных социальных и коммуникативных ситуациях, умением не создаватьконфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;- умение сотрудничать с товарищами в процессе коллективнойдеятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом;- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуаламисоциального взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальнымрисунком), в том числе с использованием информационных технологий;- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих иокружающих людей;- овладение навыком самооценки, умением анализировать свои действияи управлять ими;- развитие адекватных представлений о собственных возможностях иограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;- овладение социальнобытовыми умениями, используемыми вповседневной жизни;- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни,наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению кматериальным и духовным ценностям.Метапредметные результаты освоения адаптированной основнойобщеобразовательной программы начального общего образования включаютосвоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные,регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевымикомпетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметнымизнаниями, способность решать учебные и жизненные задачи и готовность ковладению в дальнейшем АООП основного общего образования, которыеотражают:- владение всеми типами учебных действий, направленных наорганизацию своей работы в образовательной организации и вне ее;
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи
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решения типовых учебных и практических задач, коллективного поискасредств их осуществления;- освоение способов решения задач творческого и поискового характера;- сформированность умений планировать, контролировать и оцениватьучебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еереализации, определять наиболее эффективные способы достижениярезультата, вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основеоценки и с учетом характера ошибок;- умение составлять план решения учебной задачи, умение работать поплану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;- умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности испособность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;- владение знаково-символическими средствами представленияинформации для создания моделей изучаемых объектов и процессов,широким спектром действий и операций решения практических и учебно-познавательных задач;- умение использовать различные способы поиска (в справочныхисточниках и открытом учебном информационном пространстве сетиИнтернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретацииинформации в соответствии с коммуникативными и познавательнымизадачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводитьтекст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой формеизмеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить своевыступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;- владение навыками смыслового чтения произведений различныхстилей и жанров в соответствии с целями и задачами, умение осознанностроить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации исоставлять тексты в устной и письменной формах;- умение работать с учебной книгой для решения коммуникативных ипознавательных задач в соответствии с возрастными и психологическимиособенностями обучающихся;- умение адекватно использовать речевые средства и средстваинформационно-коммуникативных технологий для решения различныхпознавательных и коммуникативных задач, владеть монологической идиалогической формами речи;- владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,обобщения, классификации, установлением аналогий и причинно-следственных связей, построением рассуждений, умением фиксировать своинаблюдения и действовать разными способами (словесными, практическими,знаковыми, графическими);- готовность слушать собеседника и вести диалог, признаватьвозможность существования различных точек зрения и права каждого иметь
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свою, излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения в оценкеданных;- готовность конструктивно решать конфликты посредством учетаинтересов сторон и сотрудничества;- умение определять общую цель и пути её достижения; умениедоговариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности,осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватнооценивать собственное поведение и поведение окружающих;- использование речи в целях налаживания продуктивногосотрудничества со сверстниками при решении различных учебно-познавательных задач; регуляции своих действий; построениямонологического высказывания;- умение организовывать и поддерживать коммуникативную ситуациюсотрудничества, адекватно воспринимать и отражать содержание и условиядеятельности;- владение начальными сведениями о сущности и особенностяхобъектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных,культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретногоучебного предмета;- владение базовыми предметными и межпредметными понятиями,отражающими существенные связи и отношения между объектами ипроцессами;- умение работать в материальной и информационной среде начальногообщего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии ссодержанием учебного предмета.Предметные результаты освоения адаптированной основнойобщеобразовательной программы начального общего образованияобучающихся с ТНР, включающие освоенные обучающимися знания иумения, специфичные для каждой предметной области, готовность ихприменения, представлены в рабочей программе учебного предмета.
3.1.2. Система оценки достижения обучающимисяс тяжелыми нарушениями речи планируемых результатов освоенияадаптированной основной общеобразовательной программыначального общего образования

Соответствует ФОП НОО и дополняется следующими положениями.
Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемыхрезультатов освоения ФАОП НОО должна ориентировать образовательныйпроцесс на духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся с ТНР,на достижение планируемых результатов освоения содержания учебныхпредметов на уровне начального общего образования и курсов коррекционно-развивающей области, формирование УУД; обеспечивать комплексныйподход к оценке результатов освоения обучающимися с ТНР ФАОП НОО,
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позволяющий вести оценку предметных (в том числе результатов освоениякоррекционно-развивающей области), метапредметных и личностныхрезультатов; предусматривать оценку достижений, в том числе итоговуюоценку, обучающихся с ТНР, освоивших ФАОП НОО.
Особенностями системы оценки достижений планируемых результатовявляются:
1) реализация системно-деятельностного подхода к оценке освоениясодержания учебных предметов, коррекционных курсов, обеспечивающегоспособность решения учебно-практических и учебно-познавательных задач;
2) реализация уровневого подхода к разработке системы оценкидостижения планируемых результатов, инструментария и представления их;
3) использование системы оценки достижения планируемых результатов,предусматривающей оценку эффективности коррекционно-развивающейработы не только в поддержке освоения ФАОП НОО для обучающихся с ТНР,но и в формировании коммуникативных умений и навыков во взаимодействиисо сверстниками и взрослыми;
4) критерии эффективности освоения ФАОП НОО устанавливаются не всопоставлении с общими нормативами, а исходя из достижения оптимальных(лучших для данного обучающегося в данных конкретных условиях) успехов,которые могут быть достигнуты при правильной организации обучения.Особенности оценки метапредметных результатов.
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценкудостижения планируемых результатов освоения ФАОП НОО дляобучающихся с ТНР, которые представлены в программе формирования УУДобучающихся с ТНР и отражают совокупность познавательных,коммуникативных и регулятивных УУД.
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет всехучебных предметов и внеурочной деятельности.
Оценка метапредметных результатов проводится с целью определениясформированности:
универсальных учебных познавательных действий;
универсальных учебных коммуникативных действий;
универсальных учебных регулятивных действий.
Овладение универсальными учебными познавательными действиямисогласно предполагает формирование и оценку у обучающихся следующихгрупп умений:
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1. Базовые логические действия:
сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения,устанавливать аналогии на основе алгоритма, заданного педагогическимработником;
объединять части объекта (объекты) по определенному признаку наоснове алгоритма, заданного педагогическим работником;
определять существенный признак для классификации;
классифицировать предложенные объекты на основе алгоритма,заданного педагогическим работником;
находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах,данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работникомалгоритма;
выявлять недостаток информации для решения учебной (практической)задачи на основе предложенного алгоритма;
устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихсянепосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы.
2. Базовые исследовательские действия:
определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов;
с помощью педагогического работника формулировать цель, планироватьизменения объекта, ситуации;
сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболееподходящий (на основе предложенных критериев);
проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование поустановлению особенностей объекта изучения и связей между объектами(часть - целое, причина - следствие);
коллективно под руководством педагогического работникаформулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основерезультатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации,сравнения, исследования);
прогнозировать возможное развитие процессов, событий и ихпоследствия в аналогичных или сходных ситуациях.
3. Работа с информацией:
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выбирать источник получения информации;
согласно заданному алгоритму находить в предложенном источникеинформацию, представленную в явном виде;
распознавать достоверную и недостоверную информациюсамостоятельно или на основании предложенного педагогическимработником способа ее проверки;
соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарныеправила информационной безопасности при поиске информации в Интернете;
по заданному алгоритму коллективно анализировать и создаватьтекстовую, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебнойзадачей;
под руководством педагогического работника создавать схемы, таблицыдля представления информации.
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиямипредполагает формирование и оценку у обучающихся следующих группумений:
1. Общение:
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции всоответствии с целями и условиями общения в знакомой среде с учетомспецифики проявления речевого дефекта;
проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правилаведения диалога и дискуссии;
признавать возможность существования разных точек зрения;
корректно и аргументированно высказывать свое мнение;
строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей сучетом специфики проявления речевого дефекта;
коллективно под руководством педагогического работника создаватьустные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);
под руководством педагогического работника готовить небольшиепубличные выступления по заданному плану;
подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к текстувыступления по заданным критериям;
2. Совместная деятельность:
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формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные сучетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации наоснове предложенного формата планирования, распределенияпромежуточных шагов и сроков по заданному алгоритму;
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действияпо ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс ирезультат 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 предложенныеобразцы.
Овладение универсальными учебными регулятивными действиямипредполагает формирование и оценку у обучающихся следующих группумений:
1. Самоорганизация:
по заданному алгоритму планировать действия по решению учебнойзадачи для получения результата;
выстраивать последовательность выбранных действий, соблюдаязаданный алгоритм;
2. Самоконтроль:
устанавливать причины успеха и неудач в учебной деятельности;
корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок подруководством педагогического работника.
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется какпедагогическим работником в ходе текущей и промежуточной оценки попредмету, так и администрацией образовательной организации в ходевнутришкольного мониторинга.
В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихсяразрешать учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующиевладения познавательными, коммуникативными и регулятивнымидействиями, реализуемыми в предметном преподавании.
В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка
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сформированности УУД. Содержание и периодичность внутришкольногомониторинга устанавливается решением педагогического совета.Инструментарий строится на межпредметной основе и может включатьдиагностические материалы по оценке читательской и цифровой грамотности,сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательныхучебных действий.Особенности оценки предметных результатов.
В целом соответствует ФОП НОО.
Специфика оценки предметных результатов представлена в"Содержательном разделе" программы по каждому учебному предмету.
Организация и содержание оценочных процедур
В целом соответствует ФОП НОО.
Наряду с этим организация и содержание оценочных процедур имеетнекоторую специфику.
Стартовая педагогическая диагностика включает не только результатыанализа готовности к изучению того или иного предмета, но и должнаучитывать результаты логопедического и психологического обследованияобучающихся с ТНР, что способствует определению зоны ближайшегоразвития и оптимальному планированию уровня использования речевогоматериала, характера коммуникативного взаимодействия (например, приналичии выраженного речевого негативизма, наличия обучающего спсихопатоподобным поведением), организации учебного процесса.

3.2. Содержательный раздел
3.2.1. Программа формирования универсальных учебных действий

Программа формирования универсальных учебных действийобучающихся с ТНР определяется требованиями ФГОС НОО к личностным,метапредметным и предметным результатам освоения адаптированнойосновной общеобразовательной программы.Программа предусматривает формирование у обучающихся с ТНР:способов деятельности, применяемых в рамках, как образовательногопроцесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях;формирование основ гражданской идентичности личности, ее ценностно-смысловой сферы; развитие умения учиться.Программа формирования универсальных учебных действийобеспечивает:
успешность (эффективность) обучения в любой предметной области,общность подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося внезависимости от ее предметного содержания;реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов
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усвоения содержания образования;создание условий для готовности обучающегося с ТНР к дальнейшемуобразованию, реализации доступного уровня самостоятельности в обучении;целостность развития личности обучающегося.Задачи программы:- установление ценностных ориентиров начального образования дляобучающихся с ТНР;- овладение обучающимися с ТНР комплексом учебных действий,составляющих операциональный компонент учебной деятельности;- формирование основных компонентов учебной деятельности(познавательные и учебные мотивы, учебная цель, учебная задача, учебныеоперации);- определение состава и характеристики универсальных учебныхдействий;- выявление в содержании предметных областей универсальныхучебных действий и определение условий их формирования вобразовательном процессе и жизненно важных ситуациях;- формирование способности к саморазвитию исамосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения новогосоциального опыта.У обучающихся с ТНР формируются личностные, регулятивные,познавательные (общеучебные, логические), коммуникативныеуниверсальные учебные действия.Личностные универсальные учебные действия обеспечиваютценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотноситьпоступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральныхнорм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию всоциальных ролях и межличностных отношениях.Регулятивные универсальные учебные действия обеспечиваютобучающимся организацию своей учебной деятельности: целеполагание(постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно иусвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно); планирование(определение последовательности промежуточных целей с учётом конечногорезультата, составление плана и последовательности действий);прогнозирование (предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, еговременных характеристик); контроль (в форме сличения способа действия иего результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений иотличий от эталона); коррекцию (внесение необходимых дополнений икорректив в план и способ действия в случае расхождения эталона, реальногодействия и его результата с учётом оценки этого результата самимобучающимся, учителем, товарищами); оценку (выделение и осознаниеобучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознаниекачества и уровня усвоения, оценка результатов работы); саморегуляцию(способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию, к выбору вситуации мотивационного конфликта и преодолению препятствий).Познавательные универсальные учебные действия включают
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общеучебные и логические универсальные учебные действия.Формируя общеучебные универсальные действия, обучающихся сТНР учат самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;осуществлять поиск и отбор необходимой информации, в том числе сиспользованием общедоступных в начальной школе инструментовинформационных и коммуникационных технологий и источниковинформации; структурировать знания; осознанно и произвольно строитьречевое высказывание в устной и письменной формах; выбирать наиболееэффективные способы решения задач в зависимости от конкретных условий;осуществлять рефлексию способов и условий действия, контроль и оценкупроцесса и результатов деятельности; владеть приемами и видами смысловогочтения в зависимости от цели и характера текста (художественный, научный,публицистический и т.д.); формулировать проблему, самостоятельносоздавать алгоритм деятельности при решении задач творческого ипоискового характера.Особую группу общеучебных универсальных действий составляютзнаково-символические действия. Программой предусматриваетсяформирование таких знаково-символических действий, как моделирование(преобразование объекта из чувственной формы в модель, в которойвыделены существенные характеристики объекта) и преобразование модели сцелью выявления общих законов, определяющих данную предметнуюобласть.Овладение логическими универсальными действиями способствуетсовершенствованию у обучающихся с ТНР умений осуществлять основныемыслительные операции (анализ, синтез, сериация, классификация,установление причинно-следственных связей и т.д.) и на этой основе делатьумозаключения, выдвигать гипотезы и доказывать их.Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечиваютсоциальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров пообщению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвоватьв коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстникови строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками ивзрослыми.Формируя коммуникативные универсальные учебные действия,обучающихся с ТНР учат планировать учебное сотрудничество с учителем исверстниками, определяя его цели, функции участников, способывзаимодействия; разрешать конфликты, выявляя, идентифицируя проблему,осуществляя поиск и оценку альтернативных способов разрешенияконфликта, принятие решения и его реализацию; управлять поведениемпартнёра; уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации; владетьмонологической и диалогической формами речи в соответствии сграмматическими и синтаксическими нормами родного языка, современнымисредствами коммуникации.Универсальные учебные действия представляют собой целостную



45

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебногодействия определяется его отношением с другими видами учебных действий иобщей логикой возрастного развития.Они носят метапредметный характер; обеспечивают целостностьобщекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвитияличности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательногопроцесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельностиобучающегося независимо от ее предметного содержания.Формирование универсальных учебных действий реализуется в ходеизучения системы учебных предметов и курсов коррекционно-развивающейобласти.Каждый учебный предмет и коррекционный курс в зависимости отпредметного содержания и релевантных способов организации учебнойдеятельности обучающихся раскрывает определённые возможности дляформирования универсальных учебных действий.Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формированиепознавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа стекстом открывает возможности для формирования логических действийанализа, сравнения, установления причинноследственных связей. Ориентацияв морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правилстроения слова и предложения, графической формы букв обеспечиваютразвитие знаковосимволических действий - замещения (например, звукабуквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы)и преобразования модели (видоизменения слова). Усвоение универсальныхучебных действий на уроках русского языка создаёт условия дляформирования языкового чувства как результата ориентировки ребёнка вморфологической и синтаксической структуре языка и обеспечиваетуспешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включаяобобщающую и планирующую функции.Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формированиеследующих универсальных учебных действий: умение использовать язык с целью поиска необходимойинформации в различных источниках для решения учебных задач; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условияхобщения; умение выбирать адекватные языковые средства для успешногорешения коммуникативных задач (диалог, устные монологическиевысказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речии ситуаций общения;
 стремление к более точному выражению собственных мыслей;умение задавать вопросы.Учебный предмет «Литературное чтение», приоритетной цельюкоторого является формирование читательской компетентности обучающихсяс ТНР, обеспечивает формирование следующих универсальных учебныхдействий:
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 овладение осознанным, правильным, беглым, выразительнымчтением; умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картинысобытий и поступков персонажей; умение произвольно и выразительно строить контекстную речь сучетом целей коммуникации, особенностей слушателя; умение устанавливать логическую причинно-следственнуюпоследовательность событий и действий героев произведения; умение строить план с выделением существенной и дополнительнойинформации; умение выбирать интересующую литературу; пользоватьсясправочниками для понимания и получения информации; овладение представлениями о мире, российской истории и культуре,первоначальных эстетических представлениях, понятиях о добре и зле,нравственности.Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает формированиекоммуникативной культуры обучающихся, способствует их общему речевомуразвитию, расширению кругозора и воспитанию.При изучении иностранного языка развиваются следующиеуниверсальные учебные действия: способность работать с текстом, опираясь на умения,приобретённые на уроках родного языка (прогнозирование содержаниятекста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывание текста,выписывание отдельных слов и предложений из текста и т.п.); овладение разнообразными приёмами раскрытия значения слова,используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; овладение общеречевыми коммуникативными умениями,например, начинать и завершать разговор, используя речевые клише;поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; умение осуществлять самоконтроль, самооценку; умение самостоятельно выполнять задания с использованиемкомпьютера (при наличии мультимедийного приложения).Учебный предмет «Математика» является основой развития уобучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередьлогических.При изучении математики формируются следующие универсальныеучебные действия:
 способность анализировать учебную ситуацию с точки зренияматематических характеристик, устанавливать количественные ипространственные отношения объектов окружающего мира; умение строить алгоритм поиска необходимой информации,определять логику решения практической и учебной задачи; умение моделировать - решать учебные задачи с помощью знаков(символов), планировать, контролировать и корректировать ход решения
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учебной задачи.Учебный предмет «Окружающий мир» помогает обучающимся вовладении практико-ориентированными знаниями для развитияэкологической и культурологической грамотности и соответствующих ейкомпетенций.При изучении учебного предмета «Окружающий мир» развиваютсяследующие универсальные учебные действия: способность регулировать собственную деятельность,направленную на познание окружающей действительности и внутреннегомира человека; способность осуществлять информационный поиск для решенияучебных задач; осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми исверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждениекультуры и пр.); способность работать с моделями изучаемых объектов и явленийокружающего мира; умение наблюдать и исследовать явления окружающего мира,выделять характерные особенности природных объектов, описывать ихарактеризовать факты и события культуры, истории общества.Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики»обеспечивает формирование у обучающихся мотивации к осознанномунравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных ирелигиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогус представителями других культур и мировоззрений.При изучении учебного предмета «Основы религиозных культур исветской этики» формируются следующие универсальные учебные действия: умения различать в историческом времени прошлое, настоящее,будущее; ориентироваться в основных исторических событиях своего народа иРоссии и ощущать чувство гордости за славу и достижения своего народа иРоссии; умения фиксировать в информационной среде элементы историисемьи, своего региона; владение нормами и правилами взаимоотношений человека сдругими людьми, социальными группами и сообществами.Значимость учебного предмета «Изобразительное искусство»определяется нацеленностью этого предмета на развитие творческих
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способностей и потенциала обучающегося с ТНР, формированиеассоциативно образного пространственного мышления, интуиции. Уобучающихся развивается способность восприятия сложных объектов иявлений, их эмоционального оценивания. По сравнению с остальнымиучебными предметами, развивающими рационально логический типмышления, изобразительное искусство направлено в основном наформирование эмоционально образного, художественного типа мышления,что является условием становления интеллектуальной деятельности растущейличности.Сформированность универсальных учебных действий при освоенииизобразительного искусства проявляется в: умении видеть и воспринимать явления художественной культурыв окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); желании общаться с искусством, участвовать в обсуждениисодержания и выразительных средств произведений искусства; активном использовании языка изобразительного искусства иразличных художественных материалов для освоения содержания разныхучебных предметов (литературного чтения, окружающего мира, родногоязыка и др.); обогащении ключевых компетенций (коммуникативных,деятельностных и др.) художественно эстетическим содержанием; умении организовывать самостоятельную художественнотворческую деятельность, выбирать средства для реализациихудожественного замысла; способности оценивать результаты художественно творческойдеятельности, собственной и одноклассников.Важнейшей особенностью учебного предмета «Труд» является то, чтореализуемая на уроках продуктивная предметная деятельность являетсяосновой формирования познавательных способностей обучающихся с ТНР,стремления активно познавать историю материальной культуры и семейныхтрадиций своего и других народов и уважительно относиться к ним.На уроках труда все элементы учебной деятельности (планирование,ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умениераспознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практическойситуации, предлагать практические способы решения, добиваться достижениярезультата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем самым становятся болеепонятными для обучающихся. Поэтому они являются опорными дляформирования всей системы универсальных учебных действий уобучающихся с ТНР и обеспечивают: организацию обучающимися своей учебной деятельности(целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль,коррекция плана и способа действия, оценка результата работы); развитие умений осуществлять программу спланированнойдеятельности;
 развитие умений выбирать наиболее эффективные и
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рациональные способы своей работы; формирование умений самостоятельно создавать алгоритмдеятельности при решении практических задач; развитие умений создавать и преобразовывать модели,отражающие разнообразные виды технологическойдеятельности; развитие основных мыслительных операций; эффективное сотрудничество с учителем и сверстниками впроцессе выполнения трудовых операций; саморазвитие и развитие личности в процессе творческойпредметной деятельности.Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает:- в области личностных универсальных учебных действийформирование: основ общекультурной и российской гражданскойидентичности как чувства гордости за достижения в мировом и отечественномспорте; освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается,готовности принять на себя ответственность; развитие мотивации достиженияи готовности к преодолению трудностей на основе умения мобилизоватьсвои личностные и физические ресурсы; освоение правил здорового ибезопасного образа жизни;- в области регулятивных универсальных учебных действий: развитиеумений планировать, регулировать, контролировать и оценивать своидействия;- в области коммуникативных универсальных учебных действий:развитие взаимодействия, ориентации на партнёра, сотрудничество икооперацию (в командных видах спорта - формирование умений планироватьобщую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей испособов действия, распределения функций и ролей в совместнойдеятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимныйконтроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёраи вносить необходимые коррективы в интересах достижения общегорезультата).
3.2.2. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в томчисле внеурочной деятельности), учебных модулей.

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсовдолжны обеспечивать достижение планируемых результатов освоенияосновной адаптированной общеобразовательной программы начальногообщего образования обучающихся с ТНР.Программа учебного предмета (коррекционного курса) должнасодержать:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие целиначального общего образования с учетом специфики учебного предмета
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(коррекционного курса);2) общую характеристику учебного предмета (коррекционного курса);3) описание места учебного предмета (коррекционного курса) вучебном плане;4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоенияконкретного учебного предмета (коррекционного курса);6) содержание учебного предмета (коррекционного курса);7) тематическое планирование с определением основных видовучебной деятельности обучающихся;8) описание материально-технического обеспечения образовательногопроцесса.В данном разделе примерной адаптированной основнойобщеобразовательной программы начального общего образованияобучающихся с ТНР приводится основное содержание по всем обязательнымпредметам и коррекционным курсам на ступени начального общегообразования (за исключением родного языка и литературного чтения народном языке), которое должно быть в полном объёме отражено всоответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Остальныеразделы примерных программ учебных предметов формируются с учётомрегиональных, национальных и этнокультурных особенностей, состава класса,а также выбранного комплекта учебников.
Основное содержание учебных предметов1. Русский язык

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Русский язык"(предметная область "Русский язык и литературное чтение") включаетпояснительную записку, содержание обучения, планируемые результатыосвоения программы учебного предмета, тематическое планирование.
Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изученияпредмета, характеристику психологических предпосылок к его изучениюобучающимися младшего школьного возраста с ТНР; место в структуреучебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определениюпланируемых результатов и к структуре тематического планирования.
Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которыепредлагаются для обязательного изучения в каждом классе начальной школы.Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем УУД -познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможноформировать средствами учебного предмета "Русский язык" с учетомвозрастных особенностей обучающихся младшего школьного возраста.
Планируемые результаты включают личностные, метапредметныерезультаты за период обучения, а также предметные достиженияобучающегося младшего школьного возраста за каждый год обучения в
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начальной школе.
В тематическом планировании описывается программное содержание повсем разделам, выделенным в содержании обучения каждого класса,раскрывается характеристика деятельности, методы и формы организацииобучения, которые целесообразно использовать при изучении того или иногораздела. Также в тематическом планировании представлены способыорганизации дифференцированного обучения.Преподаванию русского языка отводится чрезвычайно важное место вобщей системе образования обучающихся с ТНР. Это обусловленохарактером и структурой речевого дефекта у обучающихся с ТНР, с однойстороны, и исключительной ролью речи в психическом развитии ребенка, сдругой стороны. Кроме того, от успешного усвоения родного языка во многомзависит и успеваемость обучающихся по всем другим предметам.
Пояснительная записка.
Преподаванию русского языка отводится чрезвычайно важное место вобщей системе образования обучающихся с ТНР. Это обусловленохарактером и структурой речевого дефекта у обучающихся с ТНР, с однойстороны, и исключительной ролью речи в психическом развитии ребенка, сдругой стороны. Кроме того, от успешного усвоения родного языка во многомзависит и успеваемость обучающихся по всем другим предметам.
У обучающихся с ТНР отмечается несформированность какимпрессивной, так и экспрессивной речи, нарушения как устной, так иписьменной речи. У обучающихся с ТНР оказываются недостаточносформированными многие уровни и этапы речевой деятельности:мотивационный, смысловой, языковой, гностико-праксический,сенсомоторный. Однако ведущим в структуре речевого дефекта этихобучающихся является недоразвитие языкового уровня речевой деятельности,которое проявляется в нарушении усвоения языковых единиц и правил ихсочетания, комбинирования, в нарушении использования закономерностейязыка в процессе речевого общения.
Нарушения речевого развития у обучающихся с ТНР проявляются как науровне практического использования языка, так и на уровне осознания правилязыка. Особенно страдает осознание языковых правил, то есть формированиеязыковых обобщений: фонематических, лексических, морфологических,синтаксических.
В связи с этим в процессе обучения русскому языку обучающихся с ТНРпроводится целенаправленная и систематическая работа по коррекции

нарушений речи, развитию фонетико-фонематической и лексико-грамматической стороны речи, формированию диалогической имонологической речи. Преподавание русского языка осуществляется сиспользованием различных методов, но имеет главной целью корригировать
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недостатки речевого развития, создать предпосылки для овладенияшкольными знаниями, умениями и навыками.
Специально разработанная система занятий по русскому языкупредусматривает овладение обучающимися различными способами исредствами речевой деятельности, формирование языковых обобщений,правильное использование языковых средств в процессе общения, учебнойдеятельности, закрепление речевых навыков в спонтанной речи.
В связи с этим в процессе преподавания русского языка ставятсяследующие задачи:
а) сформировать первоначальные представления о единстве имногообразии языкового пространства России, о языке как основенационального самосознания;
б) повысить уровень речевого и общего психического развитияобучающихся с тяжелыми нарушениями речи;
в) осуществлять профилактику специфических и сопутствующих(графических, орфографических) ошибок;
г) закрепить практические навыки правильного использования языковыхсредств в речевой деятельности;
д) сформировать фонематические, лексические, морфологические,синтаксические обобщения, а в дальнейшем и осознание некоторых правилязыка на уроках русского языка, литературного чтения, развития речи;
е) формировать "чувство" языка, умение отличать правильные языковыеформы от неправильных;
ж) выработать навыки правильного, аккуратного, разборчивого,грамотного письма;
з) развить умение точно выражать свои мысли в устной и письменнойформе;
и) овладеть способностью пользоваться устной и письменной речью длярешения соответствующих возрасту бытовых задач;
к) расширить и обогатить опыт коммуникации обучающихся в ближнем идальнем 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, охватыватькруг основных грамматических понятий, умений, орфографических и
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пунктуационных правил и навыков. Система подачи материала должнаобеспечивать условия осознания языковых закономерностей и формированияязыковой системы.
На всех уроках обучения русскому языку ставятся и решаются какобразовательные, развивающие, так и коррекционные задачи.
Освоение содержания начального курса русского языка осуществляетсяна основе анализа изучаемых языковых процессов с учетом содержанияпрограммы по грамматике.
Процесс усвоения отдельных грамматических тем осуществляется вследующей последовательности:
1. Выделение языковых единиц (например, слов, морфем) в речиокружающих, уточнение семантики, различение грамматических, лексическихзначений в импрессивной речи.
2. Установление связи грамматического или лексического значения созвуковым образом морфемы (например, значение орудийности с флексиями -ом, -ой).
3. Закрепление практических навыков использования грамматическойформы в экспрессивной речи (на основе аналогии, практического обобщения).
4. Углубленное осознание грамматических закономерностей, ихформулирование 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 принятасемантика языка, дифференциация различных лексических и особеннограмматических значений.
Начальный курс русского языка для обучающихся с ТНР включаетследующие разделы: "Фонетика и орфоэпия", "Графика", "Лексика (составслова, морфология)", "Синтаксис", "Орфография и пунктуация" "Развитиеречи", что соответствует программе по русскому языку образовательнойорганизации и обеспечивает возможность перехода обучающихся с ТНР вобразовательную организацию. Учитывая особенности обучающихся с ТНР,
отдельно выделяется раздел "Чистописание". На совершенствованиекаллиграфически правильного письма рекомендуется отводить в 1(дополнительном), 1 классах - 5 минут урока три раза в неделю, во 2 - 4классах - 10 минут на каждом уроке русского языка.
Распределение количества часов по разделам и темам в каждом классе
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осуществляется педагогическим работником самостоятельно с учетомкоррекционно-развивающих задач, уровня речевого развития иподготовленности обучающихся с ТНР к усвоению ФАОП НОО.
Для обеспечения системности в обучении разделы программы пограмматике и правописанию (по содержанию, последовательности изучениятем) тесно связаны с программами по развитию речи, обучению грамоте,литературному чтению.
Большое внимание при обучении русскому языку обучающихся с ТНРдолжно быть уделено повторению. Повторение изученного материалапредупреждает его забывание, позволяет восстановить забытое, являетсябазой для изучения нового материала, содействует углублению и расширениюзнаний, умений, навыков, делая их осознанными, прочными и болеесистемными.
В программе выделяется определенное количество часов на повторение вначале года и итоговое. Повторение в начале учебного года проводится наспециальных уроках.
В начале учебного года важно не просто восстановить полученные ранеезнания, а углубить их и систематизировать. При планировании материала дляповторения следует учитывать состояние знаний, умений и навыков, уровеньразвития речи обучающихся, ориентируясь при этом на изучение новых тем.При повторении грамматико-орфографических тем педагогический работникзакрепляет умения и навыки в упражнениях на новом, более сложном речевомматериале, использует новые методы и приемы, уделяет больше вниманиятворческим и самостоятельным работам обучающихся. Программойопределяется перечень тем для повторения. На итоговое повторение в концеучебного года также отводятся специальные уроки.
Итоговое повторение является эффективным только в том случае, еслипедагогический работник в течение учебного года уделяет серьезноевнимание текущему и тематическому повторению. При планированииматериала для повторения педагогический работник ставит следующиезадачи: углубить, обобщить и систематизировать знания, ликвидироватьпробелы в знаниях по конкретной теме, закрепить правильные речевыенавыки обучающихся.
Содержание программы по развитию связной речи на уроках русскогоязыка самым тесным образом связано с развитием речи на логопедических

занятиях, уроках литературного чтения, коррекционно-развивающих занятияхпо развитию речи. Программой предусматривается анализ структуры техречевых высказываний, которые закреплены на уроках развития речи.
Работа над связной речью служит логическим продолжением тойсистемы работы над словом, словосочетанием, предложением, которая
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проводится на уроках русского языка.
Умение смыслового программирования и языкового оформления связныхвысказываний является основным звеном в системе работы,подготавливающей обучающихся к усвоению связной речи. Понимание иупотребление в речи побудительных, повествовательных предложений,организующих учебный процесс; повествовательных нераспространенных ираспространенных предложений; предложений с отрицанием; предложений собращением; предложений с однородными членами и обобщающимисловами, с прямой речью; сложных предложений с придаточными причинами,цели, времени, места.
При планировании уроков необходимо предусматривать рациональноечередование устных и письменных видов работ, соблюдение гигиеническихтребований к длительности непрерывного письма в 1 (дополнительном), 1классах - до 5 минут, во 2 классе - до 8 минут, в 3 классе - до 12 минут, в 4классе - до 15 минут).
Уроки русского языка должны способствовать закреплению речевыхнавыков как в устной, так и в письменной речи.
Основными видами письменных работ по русскому языку являютсясписывание, диктанты, обучающие изложения и сочинения.
Одним из важных дидактических условий успешного овладения языкомявляется тесная связь обучения грамматике и правописанию с развитием речи,мышления и других психических процессов.
Во время изучения грамматико-орфографических тем следует уделятьбольшое внимание лексико-семантическим, лексико-стилистическимупражнениям.
Активному усвоению учебного материала, созданию интереса иположительного эмоционального фона на уроке способствует использованиенаглядных и технических средств обучения, дидактических игр (ребусов,шарад, кроссвордов, "превращений" слов).
В целях предупреждения утомляемости обучающихся следует чередоватьустные и письменные упражнения, своевременно проводитьфизкультминутки, речевые зарядки, включать в урок разнообразные видыдеятельности.
Виды речевой деятельностиСлушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватноевосприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся впредъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача егосодержания по вопросам.Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и
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условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи.Практическое овладение диалогическойформой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор,привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устнымимонологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей(описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевогоэтикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание,извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдениеорфоэпических норм и правильной интонации.Чтение. Понимание учебного, художественного, научно-популярноготекстов. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала.Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулированиепростых выводов на основе информации, содержащейся в тексте.Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ иоценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. Овладениетехнической стороной процесса чтения.Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений всистеме обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом сучётом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание,письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменноеизложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное,выборочное). Создание (с помощью взрослого/самостоятельно) небольшихсобственных текстов (рассказов) по интересной детям тематике (на основевпечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин,просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).Учебный предмет «Русский язык» состоит из двух разделов: «Обучениеграмоте» (I дополнительный - I класс) и «Русский язык» (II – IV класс).
А) Обучение грамотеПисьменная речь (чтение и письмо) представляет собой более сложнуюформу речевой деятельности. Овладение чтением и письмом характеризуетболее высокий уровень речевого развития ребенка. Вместе с тем овладениенавыком чтения и письма требует достаточно высокого уровнясформированности устной речи, языковых обобщений (фонематических,лексических, морфологических, синтаксических).В процессе овладения чтением и письмом обучающийся переходит отпрактического владения устной речью к осознанию языковых процессов.

Учитывая особенности нарушений речи у обучающихся с ТНР, а такжепсихологическую характеристику процессов овладения чтением и письмом,содержание программы в I (I дополнительном) классе по данному разделупредусматривает формирование следующих умений: анализироватьпредложения на слова; определять слоговую структуру слова; правильноартикулировать звуки; правильно воспроизводить звукослоговую структуруслов, особенно многосложных и со стечением согласных в соответствии справилами орфоэпии; различать звуки, особенно сходные акустически и
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артикуляторно, на слух и в произношении; определять различия гласных исогласных, ударных и безударных гласных, звонких и глухих, твердых имягких, а также свистящих, шипящих и аффрикат, аффрикат и звуков,входящих в их состав (с-ш, з-ж, ц-с, ч-щ, ч-ц); характеризовать звуки по ихосновным признакам (согласный - гласный, звонкий - глухой, твердый -мягкий); осуществлять звуковой анализ слов; сравнивать слова по ихслоговому и звуковому составу; различать зрительные образы букв,определять их сходство и различие; синтезировать слоги в слова, слова впредложения; овладевать слитным послоговым чтением; правильно пониматьчитаемые слова, предложения, тексты; каллиграфически правильновоспроизводить зрительные образы букв и слов.Ведущим методом обучения грамоте обучающихся с ТНР являетсязвуковой аналитико-синтетический метод.Процесс обучения грамоте обучающихся с ТНР подразделяется на двапериода: подготовительный или добукварный; букварный.В подготовительный период формируются необходимые речевые инеречевые предпосылки обучения грамоте. Для успешного овладения чтениеми письмом обучающиеся должны анализировать предложения на слова,осуществлять слоговой и фонематический анализ, дифференцировать звуки наслух и в произношении, иметь достаточный словарный запас, владетьграмматическим строем речи, уметь отвечать на вопросы о прочитанномучителем тексте, составлять простые предложения. Овладению буквеннымиобозначениями предшествует работа по развитию двигательных умений(развитие тонкой ручной моторики) и анализу зрительно-пространственныхотношений, обеспечивающих подготовку кинестетического и зрительногоанализаторов к восприятию и письму букв и их элементов, и умениеориентироваться на странице тетради, классной доске, а также формированиеграфомоторных навыков, необходимых для дальнейшего воспроизведениябукв. В букварный период ведется работа по обучению чтению и письму.Последовательность изучения звуков и букв обучающимися с ТНРопределяется следующим образом – от правильно произносимых звуков (исоответствующих им букв) к наиболее трудным по артикуляции, далее кмягким согласным, звонким согласным, аффрикатам. Каждый звук изучаетсясначала на уроках произношения в словах и фразах различной сложности,дифференцируется от других звуков, затем на уроках обучения грамотеизучается соответствующая буква.В процессе работы большая роль отводится звуко-слоговому и звуко-буквенному анализу слов, который дает возможность наблюдать способыобозначения мягкости согласных звуков на письме, замечать несоответствиемежду произношением и написанием, то есть заниматься орфографическойпропедевтикой, развивать орфографическую зоркость.В ходе обучения чтению и письму проводится анализ печатного иписьменного образа буквы, анализ графических знаков, из которых состоитбуква; сопоставление с другими буквами, содержащими сходные элементы,упражнения в написании элементов букв, букв и соединений, слов и
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предложений, списывание слов, предложений, текстов с печатного образца.При обучении грамоте необходимо привлечь внимание обучающихся кречи, ее звуковой стороне, научить выделять из речевого потока отдельныеслова, 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 единицеречи рекомендуется переходить к анализу звукослогового состава слова.В процессе развития слогового анализа выделяются 3 этапа:определение слогового состава слова с опорой на вспомогательныеприемы (отхлопывание, отстукивание и др.);определение слогового состава слова с опорой на гласные звуки;определение количества слогов во внутренней речи (например, позаданию подобрать слова с двумя слогами).Работа по анализу звуковой структуры слова проводится с учетомонтогенетической последовательности появления различных форм звуковогоанализа в процессе речевого развития и содержит:- узнавание звука на фоне слова;- выделение первого и последнего звука в слове и определение местазвука в слове (начало, середина, конец слова);- определение последовательности, количества, позиционного местазвука 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 звукомначинается с анализа сюжетной картинки. В процессе беседы по картинкевыделяется и оречевляется обучающимися соответствующеезвукоподражание (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 слышатьэтот звук в односложных и двухсложных словах, включающих данный звук ине включающих его (например, определяют, слышится ли жужжание жука всловахжук, окно, пожар, мыло, жираф).Выделение первого и последнего звука в односложных — двухсложныхсловах, определение места звука: начало, середина, конец.
Прежде всего обучающиеся учатся выделять первый ударный гласныйиз слова (Оля, Аня, Уля), далее формируется умение выделять первыйсогласный (не взрывной) из односложных слов (например, звук м в словахмак, мох, мал и др.).В дальнейшем обучающиеся учатся выделять глухой взрывной звук вконце слова (кот, мак), сонорный звук в конце слова (дым, дом, сон, сын).Определение последовательности, количества и места звука в слове. Этаформа фонематического анализа является наиболее сложной и формируется уобучающихся с ТНР длительное время. Вместе с тем определение



59

последовательности, количества и места звуков в слове представляет собойважную предпосылку для успешного овладения чтением и письмом.Развитие этой формы фонематического анализа рекомендуетсяпроводить в букварный период в два этапа: развитие фонематическогоанализа простых односложных слов (без стечений согласных); развитиефонематического анализа двух-трехсложных слов.Развитие фонематического анализа односложных слов необходимопроводить с учетом поэтапного формирования умственных действий (П. Я.Гальперин, Д. Б. Эльконин): а) выполнение действия фонематическогоанализа с опорой на внешние действия (графические схемы и фишки); б)выполнение действия фонематического анализа в речевом плане; в) анализзвукового состава слова по представлению.На первом этапе предполагается использование картинок, готовойграфической схемы, фишек. Анализируя хорошо знакомые слова (например,ум, ах, мак, дом), обучающиеся последовательно выделяют звуки и закрываютклеточки фишками.На втором этапе обучающиеся определяют звуковую структуруодносложных слов только в речевом плане, без опоры на готовуюграфическую схему.На третьем этапе обучающиеся выполняют задание на фонематическийанализ в умственном плане (например, выбирают картинки, в названиикоторых 3 звука, подбирают слова, в которых 3 звука).В процессе анализа звукослоговой структуры двух-трехсложных словобучающиеся знакомятся с понятием слог, со слоговым составом слова,анализируют звуковую структуру более сложных слов, усваиваютслогообразующую роль гласных.Фонематический анализ двух-трехсложных слов проводитсяпараллельно по следам слогового анализа.Предусматривается постепенное усложнение речевого материала,предлагаемого обучающимся для звукового анализа: односложные слова безстечений согласных; слова типа мама, муха; слова типа сахар, каток; словасо стечением согласных в середине слова (мурка, кошка); односложные словасо стечением согласных в начале слова (двор, стол); односложные слова состечением согласных в конце слова (волк, парк); двухсложные слова состечением согласных в начале слова (крыша).
Программу учебного предмета «Обучение грамоте» составляютследующие разделы:Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова иего значения. Установление числа и последовательности звуков в слове.Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками.Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных ибезударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих.Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов наслоги. Определение места ударения.Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение
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позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных какпоказатель 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 целымисловами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпуобучающегося. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений икоротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знакамипрепинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материаленебольших текстов и стихотворений.Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целымисловами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средствосамоконтроля при письме под диктовку и при списывании.Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитиемелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие уменияориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве класснойдоски.Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) истрочных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений ссоблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратнымписьмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых нерасходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательностиправильного списывания текста. Проверка написанного при помощи сличенияс текстом - образцом и послогового чтения написанных слов.Правильное оформление написанных предложений (большая буква вначале предложения, точка в конце). Выработка навыка писать большуюбукву в именах людей и кличках животных.На начальном этапе обучения грамоте урок может быть смешанным(чтение и письмо). По мере усвоения обучающимися букв появляетсявозможность проводить отдельно уроки чтения и уроки письма.Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения,материала для анализа. Наблюдение над значением слова.
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделениеслов, изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделированиепредложения в соответствии с заданной интонацией.Орфография. Знакомство с правилами правописания и ихприменение:- раздельное написание слов;- обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу,жи-ши);- прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именахсобственных;- перенос слов по слогам без стечения согласных;- знаки препинания в конце предложения.Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном
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чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказовповествовательного характера по серии сюжетных картинок, материаламсобственных игр, занятий, наблюдений.Предметные результаты освоения программы учебного предмета«Обучение грамоте»:- развитие функций фонематической системы (по В.К. Орфинской);- развитие базовых высших психических функций, обеспечивающихпроцессы чтения и письма;- умение различать понятия «предложение», «слово», «слог», «звук»;- умение анализировать структуру простого предложения и слова;- знание русского алфавита;- умение различать зрительные образы букв;- усвоение гигиенических требований при письме;- умение графически правильно воспроизведить зрительные образы букви слов, простые предложения;- овладение разборчивым, аккуратным почерком;- первоначальное овладение навыком письма;- овладение послоговым чтением, правильным пониманием читаемыхслов, предложений, текстов;- овладение языковыми обобщениями (фонематическими,морфологическими, синтаксическими);- овладение предпосылками для формирования навыковорфографически грамотного письма.
Б) Русский языкОсвоение содержания начального курса русского языка осуществляетсяна основе анализа изучаемых языковых процессов с учетом содержанияпрограммы по грамматике.Процесс усвоения отдельных грамматических тем осуществляется вследующей последовательности:1. выделение языковых единиц (например, слов, морфем) в речиокружающих, уточнение семантики, различение грамматических, лексическихзначений в импрессивной речи;

2. установление связи грамматического или лексического значения созвуковым образом морфемы (например, значение орудийности с флексиями -ом, -ой и др.);3. закрепление практических навыков использования грамматическойформы в экспрессивной речи (на основе аналогии, практического обобщения);4. углубленное осознание грамматических закономерностей, ихформулирование 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 бытьпринята семантика языка, дифференциация различных лексических и
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особенно грамматических значений.Начальный курс русского языка для обучающихся с ТНР включаетследующие разделы: «Фонетика и орфоэпия», «Графика», «Лексика (составслова, морфология)», «Синтаксис», «Орфография и пунктуация» «Развитиеречи», что соответствует программе по русскому языку общеобразовательнойорганизации и обеспечивает возможность перехода обучающихся с ТНР вобщеобразовательную организацию. Учитывая особенности обучающихся сТНР отдельно выделяется раздел «Чистописание».Распределение количества часов по разделам и темам в каждом классеосуществляется учителем самостоятельно с учетом коррекционно-развивающих задач, уровня речевого развития и подготовленностиобучающихся с ТНР к усвоению АООП НОО.Для обеспечения системности в обучении разделы программы пограмматике и правописанию (по содержанию, последовательности изучениятем) тесно связаны с программами по развитию речи, обучению грамоте,литературному чтению.Большое внимание при обучении русскому языку обучающихся с ТНРдолжно быть уделено повторению. Повторение изученного материалапредупреждает его забывание, позволяет восстановить забытое, являетсябазой для изучения нового материала, содействует углублению и расширениюзнаний, умений, навыков, делая их осознанными, прочными и болеесистемными.В программе выделяется определенное количество часов на повторениев начале года и итоговое. Повторение в начале учебного года проводится наспециальных уроках.В начале учебного года важно не просто восстановить полученныеранее знания, а углубить их и систематизировать. При планированииматериала для повторения следует учитывать состояние знаний, умений инавыков, уровень развития речи обучающихся, ориентируясь при этом наизучение новых тем. При повторении грамматико-орфографических темучитель закрепляет умения и навыки в упражнениях на новом, более сложномречевом материале, использует новые методы и приемы, уделяет большевнимания творческим и самостоятельным работам обучающихся. Программой
определяется перечень тем для повторения. На итоговое повторение в концеучебного года также отводятся специальные уроки.Итоговое повторение является эффективным только в том случае, еслиучитель в течение учебного года уделяет серьезное внимание текущему итематическому повторению. При планировании материала для повторенияучитель ставит следующие задачи: углубить, обобщить и систематизироватьзнания, ликвидировать пробелы в знаниях по конкретной теме, закрепитьправильные речевые навыки обучающихся.

Содержание обучения. 1 класс:
1. Общие сведения о языке.
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Язык как основное средство человеческого общения. Цели и ситуацииобщения.
2. Фонетика.
Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение. Ударение в слове.Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие согласные звуки, ихразличение. Звонкие и глухие согласные звуки, их различение. Согласныйзвук [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 письметвердости 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 мягкостипредшествующего согласного звука в конце слова.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова всловах типа "стол", "конь".
Небуквенные графические средства: пробел между словами, знакпереноса.
Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность.Использование алфавита для упорядочения списка слов.
4. Орфоэпия.
Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах всоответствии с нормами современного русского литературного языка (наограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). Лексика.
Слово как единица языка (ознакомление).
Слово как название предмета, признака предмета, действия предмета(ознакомление).
Выявление слов, значение которых требует уточнения.
5. Синтаксис.
Предложение как единица языка (ознакомление).
Слово, предложение (наблюдение над сходством и различием).Установление связи слов в предложении при помощи смысловых вопросов.
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Восстановление деформированных предложений. Составлениепредложений из набора форм слов.
6. Орфография и пунктуация.
Правила правописания и их применение:
а) раздельное написание слов в предложении;
б) прописная буква в начале предложения и в именах собственных: вименах и фамилиях людей, кличках животных;
в) перенос слов (без учета морфемного членения слова);
г) гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении подударением), ча, ща, чу, щу;
д) сочетания чк, чн;
е) слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов ворфографическом словаре учебника);
ж) знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный ивосклицательный знаки.
Алгоритм списывания текста.
7. Развитие речи.
Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единицаречи (ознакомление).
Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит общение.Ситуации устного общения (чтение диалогов по ролям, просмотр

видеоматериалов, прослушивание аудиозаписи).
Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой).
Изучение содержания учебного предмета "Русский язык" в первом классеспособствует освоению на пропедевтическом уровне ряда УУД.
8. Познавательные УУД.
Базовые логические действия:
сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с учебнойзадачей;
устанавливать основания для сравнения звуков, слов (на основе образца);
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характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примерыгласных звуков; твердых согласных, мягких согласных, звонких согласных,глухих согласных звуков; слов с заданным звуком.
Базовые исследовательские действия:
проводить изменения звуковой модели по предложенномупедагогическим работником правилу, подбирать слова к модели;
формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного составаслова;
использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов.
Работа с информацией:
выбирать источник получения информации: уточнять написание слова поорфографическому словарику учебника;
место ударения в слове по перечню слов, отрабатываемых в учебнике;
анализировать графическую информацию - модели звукового составаслова;
самостоятельно создавать модели звукового состава слова.
9. Коммуникативные УУД.
Общение:
воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями иусловиями общения в знакомой среде;
проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессеобщения нормы речевого этикета;
соблюдать правила ведения диалога;
воспринимать разные точки зрения;
в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученномуматериалу;
строить устное речевое высказывание об обозначении звуков буквами; озвуковом и буквенном составе слова.
10. Регулятивные УУД:
Самоорганизация:
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выстраивать последовательность учебных операций при проведениизвукового анализа слова;
выстраивать последовательность учебных операций при списывании;
удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, приобозначении звуков буквами, при списывании текста, при письме поддиктовку.
Самоконтроль:
с помощью педагогического работника находить указанную ошибку,допущенную при проведении звукового анализа, при письме под диктовкуили списывании слов, предложений;
оценивать правильность написания букв, соединений букв, слов,предложений.
Совместная деятельность:
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить пландействий по ее достижению, распределять роли, договариваться, учитыватьинтересы и мнения участников совместной работы;
ответственно выполнять свою часть работы.
103.1.3. Содержание обучения. 2 класс:
1. Общие сведения о языке.
Язык как основное средство человеческого общения и явлениенациональной 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 мягкихсогласных звуков, звонких и глухих согласных звуков; шипящие согласныезвуки [ж], [ш], [ч'], [щ']; обозначение на письме твердости и мягкостисогласных 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
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ударный - безударный; согласный твердый - мягкий, парный - непарный;согласный звонкий - глухой, парный - непарный.
Функции ь: показатель мягкости предшествующего согласного в конце ив середине слова; разделительный. Использование на письме разделительныхъ и ь.
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, знакпереноса, абзац (красная строка), пунктуационные знаки (в пределахизученного).
3. Орфоэпия.
Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах всоответствии с нормами современного русского литературного языка (наограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). Использованиеотработанного перечня слов (орфоэпического словаря учебника) для решенияпрактических задач.
4. Лексика.
Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова(общее представление). Выявление слов, значение которых требуетуточнения. 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. Различениеоднокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичнымикорнями. Выделение в словах корня (простые случаи).
Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова спомощью окончания. Различение изменяемых и неизменяемых слов.
Суффикс как часть слова (наблюдение). Приставка как часть слова(наблюдение).
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6. Морфология.
Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы ("кто?","что?"), употребление в речи.
Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы ("что делать?", "чтосделать?"), употребление в речи.
Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопросы ("какой?","какая?", "какое?", "какие?"), употребление в речи.
Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее распространенныепредлоги: 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. Отличиепредложения от слова. Наблюдение за выделением в устной речи одного изслов 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, изученныхв 1 классе).
Орфографическая зоркость как осознание места возможноговозникновения орфографической ошибки. Понятие орфограммы. Различныеспособы решения орфографической задачи в зависимости от местаорфограммы в слове. Использование орфографического словаря учебника дляопределения (уточнения) написания слова. Контроль и самоконтроль припроверке собственных и предложенных текстов.
Правила правописания и их применение:
1) разделительный мягкий знак;
2) сочетания чт, щн, нч;
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3) проверяемые безударные гласные в корне слова;
4) парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
5) непроверяемые гласные и согласные (перечень слов ворфографическом словаре учебника);
6) прописная буква в именах собственных: имена, фамилии, отчествалюдей, клички животных, географические названия;
7) раздельное написание предлогов с именами существительными.
9. Развитие речи.
Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устногообщения для эффективного решения коммуникативной задачи (для ответа назаданный вопрос, для выражения собственного мнения). Умение вестиразговор (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание).Практическое овладение диалогической формой речи. Соблюдение нормречевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытовогообщения. Умение договариваться и приходить к общему решению всовместной деятельности при проведении парной и групповой работы.
Составление устного рассказа по репродукции картины по заданномуплану, опорным словам. Составление устного рассказа по личнымнаблюдениям и вопросам.
Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте;

последовательность предложений в тексте; выражение в тексте законченноймысли. Тема текста. Основная мысль. Заглавие текста. Подбор заголовков кпредложенным 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 наоснове информации, содержащейся в тексте. Выразительное чтение текставслух с соблюдением правильной интонации.
Подробное изложение повествовательного текста объемом 30 - 45 слов сопорой на вопросы.
Изучение содержания учебного предмета "Русский язык" во второмклассе способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда УУД.
10. Познавательные УУД.
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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 устанавливатьоснования для сравнения слов: на какой вопрос отвечают, что обозначают;
характеризовать звуки по заданным параметрам;
определять признак, по которому проведена классификация звуков, букв,слов, предложений;
находить закономерности на основе наблюдения за языковымиединицами;
ориентироваться в изученных понятиях (корень, окончание, текст);соотносить понятие с его краткой характеристикой.
Базовые исследовательские действия:
по предложенному плану проводить наблюдение за языковымиединицами (слово, предложение, текст);
формулировать выводы и предлагать доказательства того, что словаявляются или не являются однокоренными (родственными).
Работа с информацией:
выбирать источник получения информации: нужный словарь учебникадля получения информации;
устанавливать с помощью словаря значения многозначных слов;
согласно заданному алгоритму находить в предложенном источникеинформацию, представленную в явном виде;
анализировать текстовую, графическую и звуковую информацию всоответствии с учебной задачей; "читать" информацию, представленную всхеме, таблице;
с помощью педагогического работника на уроках русского языкасоздавать схемы, таблицы для представления информации.
11. Коммуникативные УУД.
Общение:
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воспринимать и по заданному алгоритму формулировать суждения оязыковых единицах;
проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правилаведения диалога;
признавать возможность существования разных точек зрения в процессеанализа результатов наблюдения за языковыми единицами;
корректно и аргументированно на доступном уровне высказывать своемнение о результатах наблюдения за языковыми единицами с учетомспецифики проявления речевого нарушения;
строить устное диалогическое высказывание;
устно на основе плана формулировать простые выводы на основепрочитанного или услышанного текста.
12. Регулятивные УУД.
Самоорганизация:
с помощью педагогического работника планировать действия порешению орфографической задачи;
по заданному алгоритму выстраивать последовательность выбранныхдействий.
Самоконтроль:
устанавливать с помощью педагогического работника причины успеха инеудач при выполнении заданий по русскому языку;
корректировать под руководством педагогического работника своиучебные действия для преодоления ошибок при выделении в слове корня иокончания, при списывании текстов и записи под диктовку.
Совместная деятельность:
строить действия по достижению цели совместной деятельности привыполнении парных и групповых заданий на уроках русского языка:распределять роли, договариваться, корректно делать замечания ивысказывать пожелания участникам совместной работы, спокойно приниматьзамечания в свой адрес, мирно решать конфликты (в том числе с небольшойпомощью педагогического работника);
совместно обсуждать процесс и результат работы;
ответственно выполнять свою часть работы;
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оценивать свой вклад в общий результат.
103.1.4. Содержание обучения. 3 класс:
1. Сведения о русском языке.
Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методыпознания 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 сразделительными ь и ъ, в словах с непроизносимыми согласными.
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками,каталогами.
3. Орфоэпия.
Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах всоответствии с нормами современного русского литературного языка (наограниченном 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 слови синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями;выделение в словах корня (простые случаи); окончание как изменяемая частьслова (повторение изученного).
Однокоренные слова и формы одного и того же слова. Корень, приставка,суффикс - значимые части слова. Нулевое окончание (ознакомление).
6. Морфология.
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Части речи.
Имя существительное: общее значение, вопросы, употребление в речи.Имена существительные единственного и множественного числа. Именасуществительные мужского, женского и среднего рода. Падеж именсуществительных. Определение падежа, в котором употреблено имясуществительное. Изменение имен существительных по падежам и числам(склонение).
Имена существительные 1, 2, 3-го склонения. Имена существительныеодушевленные и неодушевленные.
Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в речи.Зависимость формы имени прилагательного от формы именисуществительного. Изменение имен прилагательных по родам, числам ипадежам (кроме имен прилагательных на -ий, -ов, -ин). Склонение именприлагательных.
Местоимение (общее представление). Личные местоимения, ихупотребление в речи. Использование личных местоимений для устранениянеоправданных повторов в тексте.
Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Неопределеннаяформа глагола. Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов. Изменениеглаголов по временам, числам. Род глаголов в прошедшем времени.
Частица не, ее значение.
7. Синтаксис.
Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических)вопросов связи между словами в предложении. Главные члены предложения -подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения (без деленияна виды). Предложения распространенные и нераспространенные.
Наблюдение за однородными членами предложения с союзами и, а, но ибез союзов.
8. Орфография и пунктуация.
Орфографическая зоркость как осознание места возможноговозникновения орфографической ошибки, различные способы решенияорфографической 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.
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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 (науровне наблюдения);
е) раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
ж) непроверяемые гласные и согласные (перечень слов ворфографическом 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 иорфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Речевыесредства, помогающие: формулировать и аргументировать собственноемнение в диалоге и дискуссии; договариваться и приходить к общемурешению в совместной деятельности; контролировать (устно координировать)действия при проведении парной и групповой работы.
Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плоховладеющими 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 текстапо заданному плану после предварительного обсуждения. Связь предложенийв тексте с помощью личных местоимений, синонимов, союзов и, а, но.Ключевые слова в тексте.
Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) исоздание собственных текстов заданного типа.
Жанр письма, объявления.
Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленномуплану.
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Изучающее, ознакомительное чтение.
Изучение содержания учебного предмета "Русский язык" в третьемклассе способствует освоению ряда УУД.
10. Познавательные УУД.
Базовые логические действия:
сравнивать грамматические признаки разных частей речи по заданномуалгоритму;
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 определенномупризнаку (например, род или число);
определять существенный признак для классификации звуков,предложений;
устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связимежду словами в предложении;
ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, сказуемое,второстепенные члены предложения, часть речи, склонение) и соотноситьпонятие с его краткой характеристикой.
Базовые исследовательские действия:
определять разрыв между реальным и желательным качеством текста наоснове предложенных педагогическим работником критериев;
с помощью педагогического работника формулировать цель, планироватьизменения текста;
высказывать предположение в процессе наблюдения за языковымматериалом;
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 проведенногонаблюдения;
коллективно под руководством педагогического работника выбирать
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наиболее подходящий для данной ситуации тип текста (на основепредложенных критериев).
Работа с информацией:
выбирать источник получения информации при выполнении мини-исследования;
анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию всоответствии с учебной задачей;
самостоятельно создавать схемы, таблицы для представленияинформации как результата наблюдения за языковыми единицами.
11. Коммуникативные УУД.
Общение:
строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей сучетом 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 небольшиевыступления о результатах групповой работы, наблюдения, выполненногомини-исследования, проектного задания;
создавать небольшие устные и письменные тексты, содержащиеприглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованиемнорм речевого этикета.
12. Регулятивные УУД.
Самоорганизация:
планировать действия по решению орфографической задачи; выстраиватьпоследовательность выбранных действий по заданному алгоритму.
Самоконтроль:
устанавливать причины успеха и неудач при выполнении заданий порусскому языку;
корректировать с помощью педагогического работника свои учебныедействия для преодоления ошибок при выделении в слове корня и окончания,при определении части речи, члена предложения при списывании текстов изаписи под диктовку.
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Совместная деятельность:
под руководством педагогического работника формулироватькраткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия вколлективных задачах) при выполнении коллективного мини-исследованияили проектного задания на основе предложенного формата планирования,распределения промежуточных шагов и сроков;
выполнять совместные (в группах) проектные задания с опорой напредложенные образцы;
при выполнении совместной деятельности справедливо распределятьработу, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;
проявлять готовность выполнять разные роли: руководителя (лидера),подчиненного, проявлять самостоятельность, организованность,инициативность для достижения общего успеха деятельности.
103.1.5. Содержание обучения. 4 класс:
1. Сведения о русском языке.
Русский язык как язык межнационального общения. Различные методыпознания языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, мини-исследование, проект.
2. Фонетика и графика.
Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове позаданным параметрам. Звукобуквенный разбор слова.
3. Орфоэпия.
Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормыпроизношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии снормами современного русского литературного языка (на ограниченномперечне слов, отрабатываемом в учебнике).
Использование орфоэпических словарей русского языка при определенииправильного произношения слов.
4. Лексика.
Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием вречи синонимов, антонимов, устаревших слов (простые случаи).
Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые случаи).
5. Состав слова (морфемика).
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Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемымиморфемами 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 (кромесуществительных на -мя, -ий, -ие, -ия; на -ья типа гостья, на -ье типа ожерельево 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 отформы имени существительного (повторение). Склонение именприлагательных во множественном числе.
Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные местоимения1-го и 3-го лица единственного и множественного числа; склонение личныхместоимений.
Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущемвремени (спряжение). I и II спряжение глаголов. Способы определения I и IIспряжения 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 ихсходства и различий; виды предложений по цели высказывания(повествовательные, вопросительные и побудительные); виды предложенийпо эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные); связьмежду словами в словосочетании и предложении (при помощи смысловыхвопросов); распространенные и нераспространенные предложения(повторение изученного).
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Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами а, но, содиночным союзом и. Интонация перечисления в предложениях соднородными членами.
Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные предложения:сложносочиненные с союзами и, а, но; бессоюзные сложные предложения (безназывания терминов).
8. Орфография и пунктуация.
Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах.Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновенияорфографической ошибки; различные способы решения орфографическойзадачи в зависимости от места орфограммы в слове; контроль при проверкесобственных и предложенных текстов (повторение и применение на новоморфографическом материале).
Использование орфографического словаря для определения (уточнения)

написания слова.
Правила правописания и их применение:
безударные падежные окончания имен существительных (кромесуществительных на -мя, -ий, -ие, -ия, а также кроме собственных именсуществительных на -ов, -ин, -ий);
безударные падежные окончания имен прилагательных;
мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лицаединственного 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, поздравительнаяоткрытка, объявление); диалог; монолог; отражение темы текста или основной
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мысли в заголовке.
Корректирование текстов (заданных и собственных) с учетом точности,правильности, богатства и выразительности письменной речи.
Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста;выборочный устный пересказ текста).
Сочинение как вид письменной работы.
Изучающее, ознакомительное чтение. Поиск информации, заданной втексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основеинформации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщениесодержащейся в тексте информации.
Изучение содержания учебного предмета "Русский язык" в четвертомклассе 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 сравненияслов, относящихся к одной части речи, но отличающихся грамматическимипризнаками;
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, сложноепредложение) 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) позаданному алгоритму;
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формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основерезультатов проведенного наблюдения за языковым материалом(классификации, сравнения, мини-исследования);
выявлять недостаток информации для решения учебной (практической)задачи на основе предложенного алгоритма;
прогнозировать возможное развитие речевой ситуации.
Работа с информацией:
выбирать источник получения информации, работать со словарями,справочниками в поисках информации, необходимой для решения учебно-практической задачи; находить дополнительную информацию, используясправочники и словари;
распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковыхединицах самостоятельно или на основании предложенного педагогическимработником способа ее проверки;
соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарныеправила информационной безопасности при поиске информации в сетиИнтернет;
самостоятельно создавать схемы, таблицы для представленияинформации.
11. Коммуникативные УУД.
Общение:
воспринимать и формулировать суждения, выбирать адекватныеязыковые средства для выражения эмоций в соответствии с целями иусловиями 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 степенивыраженности речевого дефекта;
под руководством педагогического работника готовить небольшиепубличные выступления;
подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к текстувыступления.
12. Регулятивные УУД.
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Самоорганизация:
самостоятельно планировать действия по решению учебной задачи дляполучения результата;
выстраивать последовательность выбранных действий;
предвидеть трудности и возможные ошибки.
Самоконтроль:
контролировать процесс и результат выполнения задания, корректироватьучебные действия для преодоления ошибок;
находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины;
оценивать по предложенным критериям общий результат деятельности исвой вклад в нее;
адекватно принимать оценку своей работы.
Совместная деятельность:
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действияпо ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс ирезультат 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 предложенныеобразцы, планы, идеи.
103.1.6. Планируемые результаты освоения программы учебногопредмета "Русский язык" на уровне начального общего образования.
103.1.6.1. Личностные результаты:
а) гражданско-патриотического воспитания:
становление ценностного отношения к своей родине России, в том числечерез изучение русского языка, отражающего историю и культуру страны;
осознание своей этнокультурной и российской гражданскойидентичности, понимание роли русского языка как государственного языкаРоссийской Федерации и языка межнационального общения народов России;
сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и
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родного края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе схудожественными произведениями;
уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе наоснове примеров из художественных произведений;
первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах иответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этическихнормах поведения и правилах межличностных отношений, в том числеотраженных в художественных произведениях;
б) духовно-нравственного воспитания:
признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственныйжизненный и читательский опыт;
проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числес использованием адекватных языковых средств для выражения своегосостояния и чувств;
неприятие любых форм поведения, направленных на причинениефизического и морального вреда другим людям (в том числе связанного сиспользованием недопустимых средств языка);
в) эстетического воспитания:
уважительное отношение и интерес к художественной культуре,восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего идругих народов;
стремление к самовыражению в разных видах художественнойдеятельности, в том числе в искусстве слова; осознание важности русскогоязыка как средства общения и самовыражения;
г) физического воспитания, формирования культуры здоровья иэмоционального благополучия:
соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей)образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной) при поискедополнительной информации в процессе языкового образования;
бережное отношение к физическому и психическому здоровью,проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого самовыражения исоблюдении норм речевого этикета и правил общения;
д) трудового воспитания:
осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числеблагодаря примерам из художественных произведений), ответственноепотребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в
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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 стекстами;
неприятие действий, приносящих ей вред;
ж) ценности научного познания:
первоначальные представления о научной картине мира (в том числепервоначальные представления о системе языка как одной из составляющихцелостной научной картины мира);
познавательные интересы, активность, инициативность,любознательность и самостоятельность в познании, в том числепознавательный интерес к изучению русского языка, активность исамостоятельность в его познании.
103.1.6.2. Метапредметные результаты:
1. В результате изучения предмета "Русский язык" на уровне начальногообщего образования у обучающегося будут сформированы следующиепознавательные УУД:
а) базовые логические действия:
сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения,тексты), устанавливать основания для сравнения языковых единиц(частеречная принадлежность, грамматический признак, лексическоезначение); 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 языковыеединицы;
находить в языковом материале закономерности и противоречия наоснове 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 практическойзадачи на основе предложенного алгоритма, формулировать запрос надополнительную информацию;
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устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения заязыковым материалом, делать выводы.
б) базовые исследовательские действия:
с помощью педагогического работника формулировать цель, планироватьизменения языкового объекта, речевой ситуации;
сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболееподходящий (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 основерезультатов проведенного наблюдения за языковым материалом(классификации, сравнения, исследования); формулировать с помощьюпедагогического работника вопросы в процессе анализа предложенногоязыкового материала;
прогнозировать возможное развитие процессов, событий и ихпоследствия в аналогичных или сходных ситуациях.
в) работа с информацией:
выбирать источник получения информации: нужный словарь дляполучения запрашиваемой информации, для уточнения;
согласно заданному алгоритму находить представленную в явном видеинформацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках;
распознавать достоверную и недостоверную информациюсамостоятельно или на основании предложенного педагогическимработником способа ее проверки (обращаясь к словарям, справочникам,учебнику);
соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей(законных представителей) правила информационной безопасности припоиске информации в Интернете (информации о написании и произношениислова, о значении слова, о происхождении слова, о синонимах слова);
анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковуюинформацию в соответствии с учебной задачей на доступном уровне с учетомструктуры дефекта и степени его выраженности;
понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в видетаблиц, схем; самостоятельно создавать схемы, таблицы для представлениялингвистической информации.
2. К концу обучения на уровне начального общего образования у
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обучающегося формируются коммуникативные УУД:
общение:
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции всоответствии с целями и условиями общения в знакомой среде на доступномуровне 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 своемнение;
строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей надоступном уровне с учетом структуры и степени выраженности речевогодефекта;
на доступном уровне с учетом структуры и степени выраженностиречевого дефекта создавать устные и письменные тексты (описание,рассуждение, повествование) в соответствии с речевой ситуацией;
над руководством педагогического работника готовить небольшиепубличные выступления о результатах парной и групповой работы, орезультатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектногозадания;
подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к текстувыступления.
3. К концу обучения на уровне начального общего образования уобучающегося формируются регулятивные УУД:
а) самоорганизация:
на основе заданного алгоритма планировать действия по решениюучебной задачи для получения результата;
выстраивать последовательность выбранных действий.
б) самоконтроль:
устанавливать причины успеха и неудач учебной деятельности;
корректировать свои учебные действия для преодоления речевых иорфографических ошибок;
соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по
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выделению, характеристике, использованию языковых единиц;
находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом,находить орфографическую и пунктуационную ошибку;
сравнивать результаты своей деятельности и деятельностиодноклассников, объективно оценивать их по предложенным критериям.
в) совместная деятельность:
формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные сучетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации наоснове предложенного педагогическим работником формата планирования,распределения промежуточных шагов и сроков;
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действияпо ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс ирезультат 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 предложенныеобразцы.
103.1.6.3. Предметные результаты:
а) 1 класс:
различать слово и предложение; вычленять слова из предложений;
вычленять звуки из слова;
различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в словесогласный звук [й'] и гласный звук [и]);
различать ударные и безударные гласные звуки;
различать согласные звуки: мягкие и твердые, звонкие и глухие (внеслова и в слове);
различать понятия "звук" и "буква";
определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простыеслучаи: слова без стечения согласных); определять в слове ударный слог;
обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ё, ю, я и
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буквой ь в конце слова;
правильно называть буквы русского алфавита; использовать знаниепоследовательности букв русского алфавита для упорядочения небольшогосписка слов;
писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные истрочные буквы, соединения букв, слова;
применять изученные правила правописания: раздельное написание словв предложении; знаки препинания в конце предложения: точка,вопросительный и восклицательный знаки; прописная буква в началепредложения 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 подударением), ча, ща, чу, щу; непроверяемые гласные и согласные (переченьслов в орфографическом словаре учебника);
правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова ипредложения, 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, правописаниекоторых не расходится с произношением;
находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки;
понимать прослушанный текст;
читать вслух (с пониманием) короткие тексты по слогам с чтениемкоротких слов целиком, соблюдением интонации и пауз в соответствии сознаками препинания в конце предложения;
составлять предложение из набора форм слов;
устно составлять текст из 3 - 5 предложений по сюжетным картинкам инаблюдениям;
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 заданнымпараметрам: согласный парный - непарный по твердости - мягкости;согласный парный - непарный по звонкости - глухости;
определять количество слогов в слове (в том числе при стечениисогласных); делить слово на слоги;
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устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числес 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 ихзначения и уточнять значение по учебным словарям; случаи употреблениясинонимов и антонимов (без называния терминов);
распознавать слова, отвечающие на вопросы "кто?", "что?";
распознавать слова, отвечающие на вопросы "что делать?", "чтосделать?";
распознавать слова, отвечающие на вопросы "какой?", "какая?", "какое?","какие?";
определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональнойокраске;
находить место орфограммы в слове и между словами на изученныеправила;
применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания чк,чн, чт; щн, нч; проверяемые безударные гласные в корне слова; парныезвонкие и глухие согласные в корне слова; непроверяемые гласные исогласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); прописнаябуква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных,географических названиях; раздельное написание предлогов с именамисуществительными, разделительный мягкий знак;
правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова ипредложения, тексты объемом не более 50 слов;
писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова,предложения, тексты объемом не более 45 слов с учетом изученных правилправописания;
находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки;
пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарямиучебника;
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строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2 - 4предложения на определенную тему, по наблюдениям) с соблюдениеморфоэпических норм, правильной интонации;
формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного)устно и письменно (1 - 2 предложения);
составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловуюсвязь по вопросам;
определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему;
составлять текст из разрозненных предложений, частей текста;
коллективно писать подробное изложение повествовательного текстаобъемом 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 языкаРоссийской Федерации;
характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в словепо заданным параметрам;
производить звукобуквенный анализ слова (в словах с орфограммами; безтранскрибирования);
определять функцию разделительных мягкого и твердого знаков в словах;устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе сучетом функций букв е, ё, ю, я, в словах с разделительными ь, ъ, в словах снепроизносимыми согласными;
различать однокоренные слова и формы одного и того же слова;различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями (безназывания термина); различать однокоренные слова и синонимы;
находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание,корень, приставку, суффикс;
выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбиратьсинонимы и антонимы к словам разных частей речи;
распознавать слова, употребленные в прямом и переносном значении(простые случаи);
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определять значение слова в тексте;
распознавать имена существительные; определять грамматические

признаки имен существительных: род, число, падеж; склонять в единственномчисле имена существительные с ударными окончаниями;
распознавать имена прилагательные; определять грамматическиепризнаки имен прилагательных: род, число, падеж;
изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам (вединственном числе) в соответствии с падежом, числом и родом именсуществительных;
распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы "чтоделать?" и "что сделать?"; определять грамматические признаки глаголов:форму времени, число, род (в прошедшем времени); изменять глагол повременам (простые случаи), в прошедшем времени - по родам;
распознавать личные местоимения (в начальной форме);
использовать личные местоимения для устранения неоправданныхповторов в тексте;
различать предлоги и приставки;
определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональнойокраске;
находить главные и второстепенные (без деления на виды) членыпредложения;
распознавать распространенные и нераспространенные предложения;
находить место орфограммы в слове и между словами на изученныеправила; применять изученные правила правописания, в том численепроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическомсловаре учебника); непроизносимые согласные в корне слова; разделительныйтвердый 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 70слов;
писать под диктовку тексты объемом не более 65 слов с учетомизученных правил правописания;
находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки;
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понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию;
формулировать простые выводы на основе прочитанной (услышанной)информации устно (1 - 2 предложения);
строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3 - 5предложений на определенную тему, по наблюдениям) с соблюдениеморфоэпических норм, правильной интонации; создавать небольшие устные иписьменные тексты (2 - 4 предложения), содержащие приглашение, просьбу,извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета;
определять связь предложений в тексте (с помощью личныхместоимений, 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 словили предложений их смысловое содержание;
составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст;
писать подробное изложение по заданному, коллективно илисамостоятельно составленному плану;
объяснять своими словами значение изученных понятий, использоватьизученные понятия;
уточнять значение слова с помощью толкового словаря.
г) 4 класс:
осознавать многообразие языков и культур на территории РоссийскойФедерации, осознавать язык как одну из главных духовно-нравственныхценностей народа;
объяснять роль языка как основного средства общения;
объяснять роль русского языка как государственного языка РоссийскойФедерации и языка межнационального общения;
осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общейкультуры человека;
проводить звукобуквенный разбор слов (в соответствии с предложеннымв учебнике алгоритмом);
подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать кпредложенным словам антонимы;
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выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определятьзначение слова по контексту;
проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемымиморфемами; составлять схему состава слова; соотносить состав слова спредставленной схемой;
устанавливать принадлежность слова к определенной части речи (вобъеме изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков;
определять грамматические признаки имен существительных: склонение,род, число, падеж; проводить разбор имени существительного как части речипо заданному плану;
определять грамматические признаки имен прилагательных: род (вединственном числе), число, падеж; проводить разбор имени прилагательногокак части речи по заданному плану;
устанавливать (находить) неопределенную форму глагола; определятьграмматические признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем ибудущем 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 начальнойформе: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе);использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов втексте по заданному плану;
различать предложение, словосочетание и слово;
классифицировать предложения по цели высказывания и поэмоциональной окраске;
различать распространенные и нераспространенные предложения;
распознавать предложения с однородными членами; составлятьпредложения с однородными членами; использовать предложения соднородными членами в речи;
разграничивать простые распространенные и сложные предложения,состоящие из двух простых (сложносочиненные с союзами и, а, но ибессоюзные сложные предложения без называния терминов); составлятьпростые распространенные и сложные предложения, состоящие из двухпростых (сложносочиненные с союзами и, а, но и бессоюзные сложныепредложения без называния терминов);
производить синтаксический разбор простого предложения;
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находить место орфограммы в слове и между словами на изученныеправила;
применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемыегласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника);безударные падежные окончания имен существительных (кромесуществительных на -мя, -ий, -ие, -ия, а также кроме собственных именсуществительных на -ов, -ин, - ий); безударные падежные окончания именприлагательных; мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-голица единственного числа; наличие или отсутствие мягкого знака в глаголахна -ться и -тся; безударные личные окончания глаголов; знаки препинания впредложениях с однородными членами, соединенными союзами и, а, но и безсоюзов;
правильно списывать тексты объемом не более 85 слов;
писать под диктовку тексты объемом не более 80 слов с учетомизученных правил правописания;
находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки наизученные правила, описки;
осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходитобщение); выбирать адекватные языковые средства в ситуации общения;
строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4 - 6предложений), соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию,нормы речевого взаимодействия;
создавать небольшие устные и письменные тексты (3 - 5 предложений)для конкретной ситуации письменного общения (письма, поздравительныеоткрытки, объявления);
определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливатьтекст 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 заданнымтемам;
осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, поиск информации;формулировать устно и письменно простые выводы на основе прочитанной(услышанной) информации; интерпретировать и обобщать содержащуюся в



95

тексте информацию;
объяснять своими словами значение изученных понятий;
использовать изученные понятия;
уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том числе изчисла верифицированных электронных ресурсов, включенных в федеральныйперечень.
103.1.7. Особенности оценивания:
1. Учет ошибок в диктанте:
повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1 ошибку(например, обучающийся дважды в слове "песок" написал вместо "е" букву"и");
ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах,считаются как две ошибки (например, обучающийся написал букву "т" вместо"д" в слове "лошадка" и букву "с" вместо "з" в слове "повозка").
Специфические дисграфические ошибки оцениваются следующимобразом: три однотипные ошибки (акустические, фонологические, моторные,ошибки языкового анализа и другие) расцениваются как одна.
2. Ошибкой считается:
нарушение орфографических правил при написании слов, включаяошибки на пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв в словах;
неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которыхочерчен программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями);
отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент всоответствии с программой; отсутствие точки в конце предложения несчитается за ошибку, если следующее предложение написано с большойбуквы.
3. При оценке контрольной работы учитывается в первую очередьправильность ее выполнения. Исправления, которые сделал обучающийся, невлияют на оценку (за исключением такого вида работ, как контрольноесписывание). Учитывается только последнее написание. Оформление работытак же не должно влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий работуможет быть недостаточно объективным. При оценивании работыпедагогический работник принимает во внимание каллиграфический навык.При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но ихарактер ошибок.
Контрольный словарный диктант проводится 1 раз в две недели в
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тетрадях для контрольных работ.
Объем текстов изложений должен быть на 15 - 20 слов больше объемадиктантов. Примерный объем текстов для изложений:

Количество слов на началогода Количество слов на конецгода
3 класс 45 - 55 65 - 70
4 класс 70 - 75 85 - 100
На изложение отводится не менее одного часа.
В качестве контрольного проводится одно изложение в конце года.

2. Обучение грамоте.
Программа по учебному предмету "Обучение грамоте" (предметнаяобласть "Русский язык и литературное чтение") включает пояснительнуюзаписку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программыучебного предмета, тематическое планирование.
Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изученияпредмета, характеристику психологических предпосылок к его изучениюобучающимися с ТНР; место в структуре учебного плана, а также подходы котбору содержания, к определению планируемых результатов и к структуретематического планирования.
Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которыепредлагаются для обязательного изучения на этапе обучения грамоте.Содержание обучения завершается перечнем УУД - познавательных,коммуникативных и регулятивных, которые возможно формироватьсредствами учебного предмета "Обучение грамоте" с учетом возрастныхособенностей обучающихся младшего школьного возраста и спецификипроявления речевого недоразвития.
Планируемые результаты включают личностные, метапредметныерезультаты за период обучения, а также предметные достиженияобучающихся с ТНР.
В тематическом планировании описывается тематическое содержание повсем разделам, выделенным в содержании обучения, раскрываетсяхарактеристика деятельности, методы и формы организации обучения,которые целесообразно использовать при изучении того или иного раздела.Также в тематическом планировании представлены способы организациидифференцированного обучения.
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Пояснительная записка.
Письменная речь (чтение и письмо) представляет собой более сложнуюформу речевой деятельности. Овладение чтением и письмом характеризуетболее высокий уровень речевого развития. Вместе с тем овладение навыкомчтения и письма требует достаточно высокого уровня сформированностиустной речи, языковых обобщений (фонематических, лексических,морфологических, синтаксических).
В процессе овладения чтением и письмом обучающийся переходит отпрактического владения устной речью к осознанию языковых процессов.
Ведущим методом обучения грамоте обучающихся с ТНР являетсязвуковой аналитико-синтетический метод.
Процесс обучения грамоте обучающихся с ТНР подразделяется на двапериода: подготовительный или добукварный; букварный.
В подготовительный период формируются необходимые речевые инеречевые предпосылки обучения грамоте. Для успешного овладения чтениеми письмом обучающиеся должны анализировать предложения на слова,осуществлять слоговой и фонематический анализ, дифференцировать звуки наслух и в произношении, иметь достаточный словарный запас, владетьграмматическим строем речи, уметь отвечать на вопросы о прочитанномпедагогическим работником тексте, составлять простые предложения.Овладению буквенными обозначениями предшествует работа по развитиюдвигательных умений (развитие тонкой ручной моторики) и анализузрительно-пространственных отношений, обеспечивающих подготовкукинестетического и зрительного анализаторов к восприятию и письму букв иих элементов, и умение ориентироваться на странице тетради, классной доске,а также формирование графомоторных навыков, необходимых длядальнейшего воспроизведения букв.
В букварный период ведется работа по обучению первоначальнымнавыкам чтения и письма.
Последовательность изучения звуков и букв обучающимися с ТНРопределяется следующим образом - от правильно произносимых звуков (исоответствующих им букв) к наиболее трудным по артикуляции, далее кмягким согласным, звонким согласным, аффрикатам. Каждый звук изучаетсясначала на уроках произношения в словах и фразах различной сложности,дифференцируется от других звуков, затем на уроках обучения грамотеизучается соответствующая буква.
В процессе работы большая роль отводится звуко-слоговому и звуко-буквенному анализу слов, который дает возможность наблюдать способыобозначения мягкости согласных звуков на письме, замечать несоответствие
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между произношением и написанием, то есть заниматься орфографическойпропедевтикой, развивать орфографическую зоркость.
В ходе обучения чтению и письму проводится анализ печатного иписьменного образа буквы, анализ графических знаков, из которых состоитбуква; сопоставление с другими буквами, содержащими сходные элементы,упражнения в написании элементов букв, букв и соединений, слов ипредложений, списывание слов, предложений, текстов с печатного образца.
При обучении грамоте необходимо привлечь внимание обучающихся кречи, ее звуковой стороне, научить выделять из речевого потока отдельныеслова, 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 единицеречи рекомендуется переходить к анализу звуко-слогового состава слова.
В процессе развития слогового анализа выделяются 3 этапа:
определение слогового состава слова с опорой на вспомогательныеприемы (отхлопывание, отстукивание);
определение слогового состава слова с опорой на гласные звуки;
определение количества слогов во внутренней речи (например, позаданию подобрать слова с двумя слогами).
Работа по анализу звуковой структуры слова проводится с учетомонтогенетической последовательности появления различных форм звуковогоанализа в процессе речевого развития и содержит:
узнавание звука на фоне слова;
выделение первого и последнего звука в слове и определение места звукав слове (начало, середина, конец слова);
определение последовательности, количества, позиционного места звукав слове по отношению к другим звукам (какой по счету звук в слове, передкаким звуком, после какого звука слышится).
Навык узнавания звука на фоне слова в серии заданий по выделению 5 - 6звуков (последовательно), например а, у, м, ж, р. Работа над каждым звукомначинается с анализа сюжетной картинки. В процессе беседы по картинкевыделяется и оречевляется обучающимися соответствующеезвукоподражание (а-а - плачет ребенок, у-у - воет волк, м-м - мычит теленок,ж-ж - жужжит жук, р-р - рычит собака).
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После воспроизведения звукоподражания обучающиеся учатся слышатьэтот звук в односложных и двухсложных словах, включающих данный звук ине включающих его (например, определяют, слышится ли жужжание жука всловах жук, окно, пожар, мыло, жираф).
Выделение первого и последнего звука в односложных - двухсложныхсловах, определение места звука: начало, середина, конец.
Прежде всего обучающиеся учатся выделять первый ударный гласный изслова, 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 вконце слова (кот, мак), сонорный звук в конце слова (дым, дом, сон, сын).
Определение последовательности, количества и места звука в слове. Этаформа фонематического анализа является наиболее сложной и формируется уобучающихся с ТНР длительное время. Вместе с тем определениепоследовательности, количества и места звуков в слове представляет собойважную предпосылку для успешного овладения чтением и письмом.
Развитие этой формы фонематического анализа рекомендуется проводитьв букварный период в два этапа: развитие фонематического анализа простыходносложных слов (без стечений согласных); развитие фонематическогоанализа двух-, трехсложных слов.
Развитие фонематического анализа односложных слов необходимопроводить с учетом поэтапного формирования умственных действий:
а) выполнение действия фонематического анализа с опорой на внешниедействия (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, готовойграфической схемы, фишек. Анализируя хорошо знакомые слова (например,ум, ах, мак, дом), обучающиеся последовательно выделяют звуки и закрываютклеточки фишками.
На втором этапе обучающиеся определяют звуковую структуруодносложных слов только в речевом плане, без опоры на готовуюграфическую схему.
На третьем этапе обучающиеся выполняют задание на фонематическийанализ в умственном плане (например, выбирают картинки, в названиикоторых 3 звука, подбирают слова, в которых 3 звука).



100

В процессе анализа звуко-слоговой структуры двух-, трехсложных словобучающиеся знакомятся с понятием слог, со слоговым составом слова,анализируют звуковую структуру более сложных слов, усваиваютслогообразующую роль гласных.
Фонематический анализ двух-, трехсложных слов проводитсяпараллельно по следам слогового анализа.
Предусматривается постепенное усложнение речевого материала,предлагаемого обучающимся для звукового анализа: односложные слова безстечений согласных; слова типа мама, муха; слова типа сахар, каток; слова состечением согласных в середине слова (мурка, кошка); односложные слова состечением согласных в начале слова (двор, стол); односложные слова состечением согласных в конце слова (волк, парк); двухсложные слова состечением согласных в начале слова (крыша).
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" составляютследующие разделы:
1. Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова иего 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 наслоги. Определение места ударения.
2. Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладениепозиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных какпоказатель 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 целымисловами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпуобучающегося. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений икоротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знакамипрепинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материаленебольших текстов и стихотворений.
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Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целымисловами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средствосамоконтроля при письме под диктовку и при списывании.
4. Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитиемелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие уменияориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве класснойдоски.
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчныхбукв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений ссоблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратнымписьмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых нерасходится с их произношением. Усвоение приемов и последовательностиправильного списывания текста. Проверка написанного при помощи сличенияс текстом-образцом и послогового чтения написанных слов.
Правильное оформление написанных предложений (большая буква вначале предложения, точка в конце). Выработка навыка писать большуюбукву в именах людей и кличках животных.
На начальном этапе обучения грамоте урок может быть смешанным(чтение и письмо). По мере усвоения обучающимися букв появляетсявозможность 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: выделениеслов, изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделированиепредложения 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 именахсобственных;
перенос слов по слогам без стечения согласных;
знаки препинания в конце предложения.
7. Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельномчтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказовповествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам
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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, обеспечивающихпроцессы 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 ислов, 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 орфографическиграмотного письма.
Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета"Обучение грамоте":
1. Познавательные УУД:
а) базовые логические действия:
По заданному алгоритму сравнивать звуки в соответствии с учебнойзадачей;
сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с учебной
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задачей;
устанавливать основания для сравнения звуков, слов (на основе образца).
б) базовые исследовательские действия:
проводить изменения звуко-буквенной модели по предложенномупедагогическим работником правилу, подбирать слова к модели;
формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного составаслова;
использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов.
в) работа с информацией:
выбирать источник получения информации: уточнять написание слова поорфографическому словарику учебника; место ударения в слове по перечнюслов, отрабатываемых в учебнике.
2. Коммуникативные УУД:
общение:
воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями иусловиями общения в знакомой среде на доступном уровне с учетомструктуры и степени выраженности речевого дефекта;
проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессеобщения нормы речевого этикета; соблюдать правила ведения диалога;
воспринимать разные точки зрения;
в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученномуматериалу;
на доступном уровне с учетом структуры и тяжести выраженностиречевого дефекта строить устное речевое высказывание об обозначениизвуков буквами; о звуковом и буквенном составе слова по заданномуалгоритму, по вопросам педагогического работника.
3. Регулятивные УУД:
а) самоорганизация:
выстраивать последовательность учебных операций при проведениизвуко-буквенного анализа слова по заданному алгоритму, в том числе сопорой на материализованные опоры;
выстраивать последовательность учебных операций при списывании;
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удерживать учебную задачу при проведении звуко-буквенного анализа,при обозначении звуков буквами, при списывании текста, при письме поддиктовку;
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 пландействий по ее достижению, распределять роли, договариваться, учитыватьинтересы и мнения участников совместной работы;
ответственно выполнять свою часть работы.3. Литературное чтение

Пояснительная записка.
"Литературное чтение" является важнейшим учебным предметомпредметной области "Русский язык и литературное чтение" и служит дляреализации образовательных, воспитательных, развивающих икоррекционных задач. На уроках литературного чтения формируетсяфункциональная грамотность, которая является основой эффективностиобучения по другим учебным предметам начальной школы. Кроме этого,литература является одним из самых мощных средств приобщенияобучающихся к общечеловеческим ценностям, формирования ихмировоззрения, духовно-нравственного, эстетического воспитания. В чтениисодержится коррекционно-развивающий потенциал, позволяющийиспользовать его в целях преодоления нарушений устной речи, чтения,вторичных отклонений в развитии мышления, памяти, воображения, развитиякоммуникативно-речевых умений обучающихся с ТНР.
Содержание программы по литературному чтению тесно связано ссодержанием учебных предметов "Окружающий мир", "Русский язык",коррекционного курса "Развитие речи".
Приоритетной целью обучения литературному чтению являетсяформирование читательской компетенции обучающихся с ТНР,определяющейся владением техникой чтения, пониманием прочитанного ипрослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельного
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выбора, сформированного духовной потребностью в книге и чтении.
Основными задачами уроков литературного чтения являются:
обучение сознательному, правильному, беглому, выразительномучтению, чтению вслух и про себя;
освоение общекультурных навыков чтения, формирование уменийпонимать содержание художественного произведения, работать с текстом;
овладение коммуникативной культурой, обогащение и активизация речиобучающихся, формирование умения выражать свои мысли;
расширение и углубление знаний обучающихся об окружающем мире;
формирование нравственного сознания и эстетического вкуса, пониманиядуховной сущности произведений;
формирование у обучающихся интереса к книгам, к самостоятельномучтению;
коррекция нарушений устной и письменной речи (обогащение словарногозапаса, уточнение значений слов, преодоление аграмматизма, расширениеречевой практики обучающихся, развитие их познавательной деятельности,мыслительных операций, интеллектуальных, организационных умений).
Программа по литературному чтению для каждого класса состоит изследующих разделов: "Виды речевой деятельности", "Виды читательскойдеятельности", "Круг детского чтения", "Литературоведческая пропедевтика","Творческая деятельность обучающихся (на основе литературныхпроизведений)". С учетом особых образовательных потребностейобучающихся с ТНР в программу по литературному чтению включаетсяраздел "Коммуникативное и речевое развитие".
Виды речевой и читательской деятельности:
1. Чтение: постепенный переход от слогового к плавному осмысленномуправильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствиис индивидуальным темпом чтения). Соблюдение орфоэпических иинтонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационнымвыделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностейразличных текстов, передача их с помощью интонирования. Осознаниесмысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и жанрупроизведений). Умение находить в тексте необходимую информацию.
2. Библиографическая культура: книга как особый вид искусства. Книгакак источник необходимых знаний. Книга учебная, художественная,справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист,
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аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная,художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). Прогнозирование содержания книги по ееназванию и оформлению.
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собраниесочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники,словари, энциклопедии).
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытогодоступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог.Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями исправочной литературой. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.
3. Работа с текстом художественного произведения: понимание заглавияпроизведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определениеособенностей художественного текста: своеобразие выразительных средствязыка (с помощью педагогического работника). Осознание того, что фольклоресть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений.
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознаниемотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения нормморали. Осознание понятия "Родина", представления о проявлении любви кРодине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожестьтем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельноевоспроизведение текста с использованием выразительных средств языка:последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфическойдля 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 ивыражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощьюпедагогического работника) причины поступка персонажа. Сопоставлениепоступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторскогоотношения 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 егосодержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярноготекстов (передача информации). Знакомство с простейшими приемамианализа различных видов текста: установление причинно-следственныхсвязей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части.Определение микротем. Ключевые (опорные слова). Построение алгоритма
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деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опоройна ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткийпересказ 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 пересказэпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части ивсего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана ввиде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в видесамостоятельно сформулированного высказывания (тезиса). Самостоятельноеопределение темы, главной мысли, структуры текста. Умение работать сразными видами информации.
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту:характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте,позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выборслов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основетекста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений пообщности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.
4. Говорение (культура речевого общения): осознание диалога как видаречи. Особенности диалогического общения (понимать вопросы, отвечать наних и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, неперебивая, собеседника). Использование норм речевого этикета в условияхвнеучебного общения.
Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевоевысказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, попредложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основноймысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного илипрослушанного с учетом специфики учебного и художественного текста.Построение плана собственного высказывания. Отбор и использованиевыразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетомособенностей монологического высказывания.
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения,отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо назаданную тему.
5. Круг детского чтения: произведения устного народного творчестваразных народов России. Произведения классиков отечественной литературыXIX - XX вв., классиков детской литературы, произведения современнойотечественной (с учетом многонационального характера России) изарубежной литературы, доступные для восприятия обучающихся младшего
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школьного возраста.
Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая,фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическаялитература; детские периодические издания (по выбору).
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов,произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, труде, добреи 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 (спомощью 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 построенияразных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж,портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев).
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделениеособенностей 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). Художественныеособенности 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 нарешение коррекционно-развивающих задач в области преодоленияпервичного речевого нарушения и содержит значительный потенциал дляработы по преодолению фонетического, лексико-грамматического дефицита,для формирования речевых умений, связанных с аудированием (слушанием) иговорением. Особое место в этом отношении принадлежит работе с текстом.Слушание, пересказ, инсценирование литературного произведения, чтение поролям, ответы на вопросы по содержанию, самостоятельное формулирование
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вопросов по содержанию текста, высказывание собственной точки зрения пообсуждаемому произведению, передача впечатлений о прослушанном илипрочитанном тексте способствуют развитию важных для коммуникативногоразвития обучающихся видов речевой деятельности. Перечисленные (идругие) виды работы способствуют отработке следующих группкоммуникативных умений:
информационно-коммуникативных (умение вступать в общение,ориентироваться в партнерах и ситуациях общения, участие в коллективномобсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушатьвыступления других обучающихся, дополнять ответы по ходу беседы,используя текст);
регуляторно-коммуникативных (умение согласовывать действия, мнения,установки с потребностями партнеров по общению, применятьиндивидуальные способы при решении совместных коммуникативных задач,оценивать результаты совместного общения;
аффективно-коммуникативных (умение делиться своими чувствами,настроением с партнерами по общению, проявлять эмпатию, оцениватьэмоциональное поведение друг друга).
8. Творческая деятельность обучающихся (на основе литературныхпроизведений): интерпретация текста литературного произведения втворческой деятельности обучающихся: чтение по ролям, инсценирование,драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различнымиспособами работы с деформированным текстом и использование их(установление причинно-следственных связей, последовательности событий,соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементамисочинения, создание собственного текста на основе художественногопроизведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по сериииллюстраций 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 педагогическогоработника, обучающихся;
овладение осознанным, правильным, плавным и выразительным чтениемвслух;
умение использовать разные виды чтения (ознакомительное,



110

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 находитьключевые слова в тексте художественного произведения;
умение самостоятельно читать незнакомый текст, пользоватьсясловарями и справочниками для уточнения значения незнакомых слов;
умение делить текст на части, составлять тезисный, вопросный ицитатный план;
умение самостоятельно формулировать главную мысль текста;
умение находить в тексте материал для характеристики героя;
умение самостоятельно давать характеристику героя (портрет, чертыхарактера и поступки, речь, отношение автора к герою; собственноеотношение к герою);
владеть подробным и выборочным пересказом текста по плану;
умение составлять устные и письменные описания;
умение по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисоватьсловами) то, что представили;
умение на доступном лексическом и грамматическом уровне высказыватьи аргументировать свое отношение к прочитанному, в том числе кхудожественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему);
умение относить произведения к жанрам стихотворения, рассказа, баснипо 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 манереизложения;
умение выступать перед знакомой аудиторией с небольшими



111

сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентации);
умение самостоятельно выбирать интересующую литературу.
Содержание обучения. 1 класс:
1. Чтение. Восприятие и осознанное, правильное и плавное чтение послогам, с соблюдением правильного ударения. Правильное орфографическоечтение. Ориентация на знаки препинания в конце предложения ссоблюдением интонации. Выборочное чтение про себя знакомого текста.
2. Работа с разными видами текста. Практическое освоение уменияотличать текст от набора предложений. Формирование умения отвечать навопросы, привлечение иллюстративно-изобразительных материалов.
3. Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книгакак 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 герояпроизведения и его действий, отдельных характеристик внешности ихарактера. Понимание заголовка произведения, его соотношения ссодержанием произведения, выраженным в виде иллюстраций (отбориллюстраций к заглавию). Герои сказочных произведений и их действия.Установление временной последовательности событий по серии картин,передача их содержания с помощью педагогического работника. Соотнесениеиллюстрации и содержания текста. Понимание заголовка произведения, егосоотношения с содержанием произведения и его идеей.
5. Говорение (культура речевого общения). Формирование начальныхпредставлений о роли интонации при выразительном чтении. Выразительноечтение с опорой на знаки препинания в конце предложения. Заучиваниенебольших стихотворных произведений наизусть.
6. Круг детского чтения. Адаптированные в лексико-грамматическомплане 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 иприрода, Родина, природа родного края, о животных, их взаимоотношениях счеловеком и жизни в природной среде, о маме, чудесах и фантазии.
7. Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение).Практическое усвоение общих представлений о жанре на примерепроизведений устного народного творчества, адаптированных авторскихпрозаических текстов). Практическое освоение различий между сказкой ирассказом. Особенности стихотворной речи, сравнение с прозаической:
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рифма, ритм (практическое ознакомление). Практические представления обэмоциональном воздействии произведения, его нравственной ценности.Настроение, которое рождает поэтическое произведение. Отражениенравственной идеи в произведении: любовь к Родине, природе родного края.Осознание нравственно-этических понятий: чувство любви как привязанностьодного человека к другому (матери к ребенку, детей к матери, близким),проявление любви и заботы о родных людях. Иллюстрация к произведениюкак отражение эмоционального отклика на произведение. Практическоеусвоение понятия "тема произведения" (общее представление): о чемрассказывает. Главная мысль произведения (чему учит?). Практическоеусвоение различий между волшебной и бытовой сказкой. Выделение в текстефантастического компонента (чего не бывает). Введение в пассивныйлексикон терминов: стихотворение, рассказ, загадка, считалка, пословица.
8. Коммуникативное и речевое развитие. Формирование внимательнослушать читаемое произведение, вопросы по поводу прочитанного.
9. Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представлениео том, что книга - источник необходимых знаний. Обложка, оглавление,иллюстрации - элементы ориентировки в книге.
10. Внеклассное чтение. Небольшие художественные произведения (1 - 2страницы текста), заглавия и иллюстрации которых точно соответствуют ихсодержанию.
Метапредметные результаты:
1. Познавательные УУД:
осознанно, правильно и плавно читать по слогам, соблюдая правильноеударение;
понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанногопроизведения;
различать и группировать произведения по жанрам (загадки, пословицы,сказки, стихотворение, рассказ), понимать значение соответствующихтерминов, соотносить термин и жанр;
использовать простейшие текстовые умения при анализе текста спомощью педагогического работника: соотносить заголовок и содержаниетекста, определять и называть героев текста и их основных действия,отдельные характеристики.
Работа с информацией:
понимать, что текст произведения может быть представлен виллюстрациях, различных видах зрительного искусства (мультфильм,
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иллюстрация);
соотносить иллюстрацию с текстом произведения или отрывкапроизведения.
2. Коммуникативные УУД:
понимать связное высказывание, состоящее из знакомых слов ивыражений;
составлять краткое связное высказывание (индивидуально, с помощьюпедагогического работника или коллективно) по фактическому содержаниюпроизведения или своими чувствами после его прочтения;
объяснять своими словами на доступном лексико-грамматическом уровнезначение изученных понятий либо называть их по объяснениюпедагогического работника;
на доступном лексико-грамматическом уровне описывать своенастроение после слушания (чтения) стихотворений, сказок, рассказов.
3. Регулятивные УУД:
понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случаенеобходимости обращаться за помощью к педагогическому работнику;
проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой навыкчтения;
с небольшой помощью педагогического работника оценивать свои успехии трудности в освоении читательской деятельности.
Совместная деятельность:
проявлять желание работать в парах, небольших группах;
проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение договариваться,ответственно выполнять свою часть работы;
принимать правила совместной деятельности при работе в парах,группах, составленных педагогическим работником или самостоятельно.
Критерии оценивания.
Основным критерием оценивания является динамика формированиянавыка чтения и понимания прочитанного у обучающегося в течение года.Приоритет отдается уровню понимания прочитанного. Показатели скоростичтения являются ориентировочными. Оценки носят ориентировочныйхарактер. У обучающихся с анартрией, тяжелой степенью дизартрии,
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заиканием, брадилалией скорость чтения не учитывается при оценке ответов.
Высокий уровень сформированности навыка чтения - обучающийсячитает орфографически правильно, не допускает нарушений звуко-слоговойструктуры слова (допускает не более 1 - 2 ошибок), повторов частей и слов,отчетливо произносит звуки и слова (с учетом характера и тяжестивыраженности речевого дефекта), использует послоговой способ чтения.Соблюдает ударение в знакомых словах, паузы и интонацию в концепредложения. Темп чтения знакомого текста соответствует 15 - 20 словам вминуту. Понимает простой в содержательном и языковом отношениинебольшой по объему текст, отвечает на вопросы по его содержанию,соотносит эпизоды и ситуации с иллюстрациями, называет автора и заглавиелитературного произведения. Твердо знает наизусть текст стихотворения,читает его выразительно.
Основной (средний) уровень - обучающийся читает орфографическиправильно, допускает не более 3 - 4 специфических ошибок в словах (замены,перестановки, добавления, пропуски звуков, слогов, слов, повторы слогов ислов. Использует послоговой способ чтения. Соблюдает ударение в знакомыхсловах, паузы и интонацию в конце предложения, но может допускатьединичные ошибки. Темп чтения знакомого текста соответствует 20 - 25словам в минуту. Понимает простой в содержательном и языковом отношениинебольшой по объему текст, отвечает на вопросы по его содержанию,соотносит эпизоды и ситуации с иллюстрациями, составляет картинный план,называет автора и заглавие литературного произведения. Допускает причтении наизусть единичные ошибки, но легко исправляет их с помощьюпедагогического работника. Выполняет требования по внеклассному чтениюдля данного года обучения.
Низкий уровень - обучающийся читает по слогам, отмечается тенденция кплавному послоговому чтению, допускает 5 - 10 ошибок (замены,перестановки, добавления, пропуски звуков, слогов, слов, повторы слов ислогов). Не всегда соблюдает паузы и интонацию в конце предложения,значительные паузы между словами. Темп чтения знакомого текстасоответствует 10 - 15 словам в минуту. Понимает простой в содержательном иязыковом отношении небольшой по объему текст, отвечает на вопросы по егосодержанию, испытывает трудности при соотнесении эпизодов и ситуацийтекста с иллюстрациями (справляется с помощью педагогическогоработника), называет заглавие литературного произведения. При чтениинаизусть отмечается нетвердое усвоение текста.
Крайне низкий уровень - обучающийся демонстрирует навыки уровнемниже, чем это предусмотрено ФАОП НОО.
Содержание обучения. 2 класс:
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1. Чтение. Плавное послоговое орфографическое чтение. Плавноепослоговое чтение с переходом на синтетический способ чтения короткихслов, состоящих из 3 - 4 букв. Чтение про себя знакомого текста(выборочное). Чтение про себя незнакомых текстов (со второй половины 3класса).
2. Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книгакак источник необходимых знаний. Книга учебная, художественная.Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, иллюстрации.Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. Типыкниг (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 помощьюпедагогического работника.
3. Работа с текстом художественного произведения. Сопоставлениежизненных наблюдений с текстом произведения. Выделение из текста именгероев, узнавание их на иллюстрациях эпизодов, ситуаций прочитанногонебольшого текста. Выбор ключевых (опорных) слов в небольших и простыхв содержательном и языковом плане текстах. Последовательное перечислениекартин или событий произведения (подготовка к составлению плана).Составление картинного плана к прочитанному произведению и пересказ всоответствии с ним. Подробный пересказ небольших по объему текстов.
4. Говорение (культура речевого общения). Ответы на вопросы посодержанию прочитанного. Выделение логического ударения в предложенияхстихотворных текстов. Выразительное чтение, ориентация на знакипрепинания. Чтение наизусть небольших по объему стихотворныхпроизведений (объем определяется возможностями обучающихся класса).Монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой наавторский текст, передача содержания прослушанного художественноготекста. Совместное построение плана высказывания. Чтение по ролям заранееотработанного материала.
5. Круг детского чтения: произведения об осени, природа в разныевремена года, жизнь животных. Труд людей. Проблемы экологии. Отношениечеловека к природе. Рассказы и стихотворения о жизни детей, о честных,смелых, внимательных людях, о настоящей дружбе, о семье. Произведения оженщинах - мамы, бабушки, сестры. Рассказы, стихотворения, сказки изагадки о животных. Произведения устного народного творчества: пословицы,поговорки, народные песни, потешки, прибаутки, считалки, небылицы,загадки, сказки. Русские народные сказки, сказки народов мира. Отношениечеловека к животным. Произведения о зиме, зимнем лесе, реке. Изображениякартин пробуждающейся природы. Зимние забавы. Труд людей зимой.
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Отношение людей к природе. Жизнь животных и птиц зимой. Рассказы,стихотворения, сказки и загадки о животных. Отношение человека кживотным. Произведения о встрече Нового года. Юмористические рассказы иистории. Стихотворения, рассказы и сказки о лете. Труд людей летом.
6. Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение).Закрепление умения отличать текст от набора предложений. Закреплениеразличения прозаического текста и поэтического. Закрепление уменияотличать тексты различных жанров, на доступном лексико-грамматическомуровне объяснять различия между жанрами. Ориентация в названиилитературного произведения и фамилии автора. Осознание факта, чточитаемое создано кем-то (народом, конкретным человеком). Введение вактивный лексикон терминов: рифма, стихотворение, рассказ, загадка,считалка, пословица.
7. Коммуникативное и речевое развитие. Особенности диалогическогообщения (понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задаватьвопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника). Пониманиепрочитанных слов с ориентацией на их лексическое и грамматическоезначение (подбор соответствующей картинки, показ предмета, признака,действия, устного объяснения значения). Понимание прочитанных слов сориентацией на их лексическое и грамматическое значение (подборсоответствующей картинки, показ предмета, признака, действия, устногообъяснения значения). Понимание прочитанных предложений, в том числе ина основе учета флективных отношений (подбор соответствующей картинки).Понимание простых в содержательном и языковом отношении небольших пообъему текстов. Включение в ситуацию обсуждения прочитанного и реакцияна нее соответствующими действиями (ответы на вопросы, нахождениесоответствующей иллюстрации, соответствующего эпизода). Оценкаправильности выполненных действий, внесения коррективов.
8. Творческая деятельность обучающихся (на основе литературныхпроизведений). Интерпретация текста литературного произведения втворческой деятельности обучающихся: чтение по ролям, инсценирование,драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различнымиспособами работы с деформированным текстом и использование их(установление причинно-следственных связей, последовательности событий,создание собственного текста на основе художественного произведения (текстпо аналогии).
9. Внеклассное чтение.
Во втором классе на занятия внеклассного чтения отводится 15 - 20минут еженедельно из часов, отведенных на литературное чтение. Кругдетского чтения: небольшие художественные произведения (1 - 3 страницытекста, богато иллюстрированные). Заглавия и иллюстрации должны точно
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соответствовать их содержанию. Отбираются произведения о временах года,животных, птицах и растениях, о детях, семье, человеческихвзаимоотношениях, приключениях и волшебстве. Работа с детской книгой:привитие интереса к детским книгам; умения рассматривать иллюстрации;соблюдение правил гигиены и сохранности книг, формирование уменияразличать основные элементы книги: переплет, обложка, корешок, страницы.Знакомство с книжной выставкой и рекомендательным плакатом. Экскурсия вбиблиотеку. Возможно ведение читательских дневников (на доступном дляобучающихся уровне - автор, название произведения, рисунок - иллюстрация).
Метапредметные результаты:
1. Познавательные УУД:
плавное послоговое чтение доступных по восприятию и небольшие пообъему прозаические и стихотворные произведения (без отметочногооценивания); с переходом на синтетический способ чтения коротких слов,состоящих из 3 - 4 букв;
сравнивать и группировать различные произведения по теме (о Родине, ородной природе, о детях и для детей, о животных, о семье, о чудесах ипревращениях), 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 играмматическое значение, прочитанных предложений, в том числе черезподбор соответствующей картинки, понимать простые в содержательном иязыковом отношении тексты;
отвечать на вопросы по содержанию прочитанного небольшого текста,находить в них опорные слова;
осваивать способы заучивания стихотворений.
Работа с информацией:
соотносить иллюстрации с текстом произведения;
соотносить автора и произведение.
2. Коммуникативные УУД:
внимательно слушать читаемое произведение;
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внимательно слушать вопросы партнера по общению по поводупрочитанного;
вовремя включаться в ситуацию обсуждения прочитанного и реагироватьна нее соответствующими действиями (ответы на вопросы, нахождениесоответствующей 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 илипредставленных 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 результатывыполнения общей работы.
Критерии оценивания.
Основным критерием оценивания является динамика формированиянавыка чтения и понимания прочитанного у обучающегося в течение года.Приоритет отдается уровню понимания прочитанного. Показатели скоростичтения являются ориентировочными. У обучающихся с анартрией, тяжелойстепенью дизартрии, заиканием, брадилалией скорость чтения не учитываетсяпри оценке ответов.
Содержание обучения. 3 класс:
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1. Чтение. Плавное послоговое орфографическое чтение с переходом начтение целыми словами; чтение про себя (выборочное и сплошное).
2. Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книгаучебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание илиоглавление, титульный лист, иллюстрации. Виды информации в книге:научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, еесправочно-иллюстративный материал). Типы книг (изданий): книгапроизведение, 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 исправочной литературой.
3. Работа с текстом художественного произведения. Определениепоследовательности событий (работа над составлением плана). Делениетекста на части, озаглавливание их; составление простого тезисного ивопросного плана к прочитанному произведению и пересказ в соответствии сним. Выбор ключевых (опорных) слов в небольших и простых всодержательном и языковом плане текстах. Поиск в тексте простых средстввыразительности (сравнение, олицетворение, метафора). Использованиепростейших приемов анализа различных видов текстов: установлениепричинно-следственных связей, определение главной мысли произведения.Распознавание прямого и переносного значения слова, его многозначности вконтексте прочитанного текста. Пересказ текста с опорой на план. Осознанноевосприятие (при чтении вслух и про себя, при прослушивании и с опорой наиллюстрации) содержания различных видов текстов (описание,повествование, рассуждение), выделение главной мысли и героевпроизведения, подтекста произведения. Формулирование, основываясь натексте, простых выводов; понимание текста, с опорой не только насодержащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, язык.
4. Говорение (культура речевого общения). Ответы на вопросы посодержанию прочитанного. Выразительное чтение, ориентация на знакипрепинания. Использование средств выразительности при чтении вслух:интонация, темп, ритм, логические ударения. Выделение логическогоударения в предложениях стихотворных текстов. Чтение наизусть небольшихстихотворных текстов.
5. Круг детского чтения. Произведения об осени. Природа осенью. Жизньживотных осенью. Труд людей. Проблемы экологии. Отношение человека кприроде. 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 кживотным. Стихотворения, рассказы о России, ее природе, людях. Стихи и
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очерки о регионе, в которых проживают обучающиеся. Рассказы,стихотворения, сказки, пословицы и загадки о природе весной. Изображениякартин пробуждающейся природы. Жизнь животных и птиц весной. Бережноеотношение к природе. Стихотворения, рассказы и сказки о лете. Труд людейлетом.
6. Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение).Накопление, обобщение и систематизация жанровых и тематическихлитературных впечатлений. Знакомство с жанром басни, его литературнымсвоеобразием в языковом и смысловом плане. Осознание принадлежностилитературного произведения к народному или авторскому творчеству.Распознавание особенностей фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы,поговорки). Ориентация в жанрах произведений. Введение в активныйсловарь литературоведческих терминов: персонаж, загадка, стихотворение,рассказ, считалка, небылица, скороговорка, пословица, поговорка, басня.Практическое знакомство с со средствами выразительности: рифма,звукопись. Определение авторской позиции и своего отношения к герою и егопоступкам.
7. Коммуникативное и речевое развитие. Понимание прочитанных слов сориентацией на их лексическое и грамматическое значение (подборсоответствующей картинки, показ предмета, признака, действия, устногообъяснения значения). Понимание прочитанных слов с ориентацией на ихлексическое и грамматическое значение (подбор соответствующей картинки,показ предмета, признака, действия, устного объяснения значения).Понимание прочитанных предложений, в том числе и на основе учетафлективных отношений (подбор соответствующей картинки). Пониманиепростых в содержательном и языковом отношении небольших по объемутекстов. Включение в ситуацию обсуждения прочитанного и реакция на неесоответствующими действиями (ответы на вопросы, нахождениесоответствующей иллюстрации, соответствующего эпизода). Работа надпониманием образных выражений, используемых в тексте.
8. Творческая деятельность обучающихся (на основе литературныхпроизведений). Соотношение жизненных наблюдений с читательскимиинтересами; оценка своих эмоциональных реакций и поступков.Интерпретация текста литературного произведения в творческойдеятельности обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация;устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы сдеформированным текстом и использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий); создание собственноготекста на основе художественного произведения (текст по аналогии) или наоснове личного опыта. Развитие умения писать работы по итогам чтения -сочинения-миниатюры о героях произведений.
9. Внеклассное чтение.
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Ориентировка в одной книге: определение содержания по названию(автор, заглавие) и иллюстрациям; ответы на вопросы о ком или о чемслушали, 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 педагогическогоработника). Ориентировка в группе книг: выбор книги по заданнымпараметрам. Нравственная оценка ситуаций, поведения и поступков героев.Знание элементов книги: титульный лист, оглавление, предисловие,послесловие. Умение определять примерное содержание незнакомой книги поее элементам (с помощью педагогического работника): прочитать за неделюпроизведение объемом 3 - 8 страниц (первое полугодие) и 10 - 15 страниц (кконцу второго полугодия); правильно назвать книгу или произведение попамяти и воспроизвести содержание прочитанного, опираясь на вопросыпедагогического работника. Знакомство с картотекой обложек и простейшейкаталожной карточкой; формирование умения пользоватьсярекомендательным списком и тематической картотекой. Знакомство сдоступными литературными играми и формирование интереса к занятиямлитературными играми во внеурочное время.
Метапредметные результаты:
1. Познавательные УУД:
читать доступные по восприятию и небольшие по объему прозаические истихотворные произведения (без отметочного оценивания);
различать сказочные и реалистические, народные и авторскиепроизведения;
самостоятельно формулировать вопросы к тексту по ходу чтения;
выявлять общность одножанровых народных и авторских текстов;
анализировать текст: определять связь заглавия с содержаниемпроизведения; прогнозировать содержание текста по заглавию,иллюстрациям, опорным словам; делить текст на части, формулироватьосновную мысль текста;
конструировать простой речевой план текста, восстанавливатьнарушенную последовательность;
сравнивать произведения, относящиеся к одной теме, но разным жанрам;произведения одного жанра, но разной тематики.
Работа с информацией:
сравнивать информацию словесную (текст), графическуюизобразительную (иллюстрация), звуковую (музыкальное произведение);
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подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения литературы иизобразительного искусства по тематике, настроению;
определение того, что из содержания текста соответствуетдействительности, 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 взависимости от учебной задачи вид чтения, контролировать реализациюпоставленной задачи чтения;
оценивать качество своего восприятия текста на слух;
выполнять действия контроля и самоконтроля и оценки процесса ирезультата деятельности, при необходимости вносить коррективы ввыполняемые 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 художественнойлитературы; выбирать роль, договариваться о манере ее исполнения всоответствии с общим замыслом;
осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность привыполнении 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
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текстом.
Работа с текстом предполагает: соотнесение содержания текста силлюстрациями к нему, подбор к иллюстрациям описаний из текста, работа сдеформированным текстом, пересказ.
Содержание обучения. 4 класс:
1. Чтение. Правильное орфоэпическое чтение целыми словами.
2. Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книгакак 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, книгасборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания(справочники, словари, энциклопедии). Выбор книг на основерекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам вбиблиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользованиесоответствующими возрасту словарями и справочной литературой.
3. Работа с текстом художественного произведения. Герой (персонаж),его описание, характеристика, действия и их значение. Словесный портретгероя как его характеристика. Основные события сюжета, отношение к нимгероев. Установление пространственно-временных и причинно-следственныхсвязей между характеристиками и действиями героя. Понимание подтекста иосновной идеи произведения. Выявление отношения автора к тому, о чемведется речь, к литературным персонажам, формулирование и выражениесобственного отношения к тексту и его содержанию. Средствахудожественной выразительности в былине: устойчивые выражения, повторы,гипербола. Устаревшие слова, их место в былине и представление всовременной лексике. Анализ смыслового значения, подбор современныхсинонимов. Использование языкового своеобразия былин при пересказе.Составление самостоятельно или коллективно простого плана текста (план извопросов, 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 ипричинно-следственных связей между характеристиками и действиями героя.Понимание подтекста и основной идеи произведения. Выявление отношенияавтора к тому, о чем ведется речь, к литературным персонажам,формулирование и выражение собственного отношения к тексту и егосодержанию. Средства художественной выразительности в сказке. Языковоесвоеобразие литературной сказки, сравнение с языковым оформлениемнародной сказки. Толкование с помощью педагогического работника
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непонятных слов и выражений через контекст, словообразовательный иморфемный анализ. Использование языкового своеобразия сказок припересказе. Составление самостоятельно или коллективно простого планатекста (план из вопросов, план из предложений текста). Подробный,частичный, выборочный пересказ. Прогнозирование содержания, читаемогона основе заголовка, прочитанной части текста. Развитие умения работать сзаглавием произведения, осмыслением его прямого и скрытого смысла,соотнесение заглавия с содержанием. Самостоятельное придумываниезаглавий.
4. Говорение (культура речевого общения). Выразительное чтение.Использование пауз (длинных, коротких) в зависимости от смысла, читаемогов знакомом (предварительно разобранном тексте). Варьирование темпа чтенияв зависимости от смысла читаемого. Использование силы голоса дляпостановки логических ударений и передачи характера текста. Закреплениеумения самостоятельно формулировать вопросы к тексту. Заучиваниестихотворений наизусть.
5. Круг детского чтения. Былина как эпическая песня о героическомсобытии. Малые жанры фольклора. Сказки (о животных, бытовые,волшебные). Авторские прозаические и стихотворные сказки. Басни. НашеОтечество, образ родной земли в творчестве писателей и поэтов. Страницыистории России, великие люди и события: образы Александра Невского,Дмитрия Пожарского, Дмитрия Донского, Александра Суворова, МихаилаКутузова и других выдающихся защитников Отечества в литературе длядетей. Отражение нравственной идеи: любовь к Родине. Героическое прошлоеРоссии, тема Великой Отечественной войны в произведениях литературы.Осознание понятия: поступок, подвиг. Народная и авторская песня.Литературные сказки А.С. Пушкина в стихах. Лирика, лирическиепроизведения как описание в стихотворной форме чувств поэта, связанных снаблюдениями, описаниями природы. Произведения о взаимоотношенияхчеловека и животных, защита и охрана природы. Тематика произведений одетях, их жизни, играх и занятиях, взаимоотношениях со взрослыми исверстниками. Стихотворные и прозаические юмористические произведения.
6. Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). Значениеустного народного творчества для появления художественной литературы.Собиратели фольклора (А.Н. Афанасьев, В.И. Даль). Народные былинно-сказочные темы в творчестве художников. Отражение в произведенияхфольклора нравственных ценностей, быта и культуры народов мира.
Малые жанры фольклора (назначение, сравнение, классификация). Видысказок: о животных, бытовые, волшебные. Сходство фольклорныхпроизведений разных народов по тематике, художественным образам и форме("бродячие" сюжеты). Связь литературной сказки с фольклорной: народнаяречь - особенность авторской сказки. Представление о басне как лиро-
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эпическом жанре. Аллегория в баснях. Понятие исторической песни. Средствахудожественной выразительности в стихотворном произведении (сравнение,эпитет, олицетворение, метафора). Авторские приемы созданияхудожественного образа в лирике. Репродукция картины как иллюстрация клирическому произведению. Средства выразительности текстаюмористического содержания: гипербола. Формирование представления обусловности литературного творения, его отличия от реальности.
7. Творческая деятельность обучающихся (на основе литературныхпроизведений). Интерпретация текста литературного произведения втворческой деятельности обучающихся: чтение по ролям, инсценирование,драматизация; устное словесное рисование, использование различныхспособов работы с деформированным текстом (установление причинно-следственных связей, последовательности событий); создание собственноготекста на основе художественного произведения (текст по аналогии),репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению илина основе личного опыта. Планирование своих действий в соответствии споставленной целью (например, участие в проектной деятельности). Развитиеумения писать работы по итогам чтения - сочинения-миниатюры о сказочныхгероях. Этапы подготовки к сочинению: обдумывание и обсуждение темы,формулирование главной мысли сочинения, коллективное и индивидуальноесоставление плана.
Метапредметные результаты:
1. Познавательные УУД:
читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв ислогов доступные по восприятию и небольшие по объему прозаические истихотворные произведения (без отметочного оценивания);
читать про себя (молча), оценивать свое чтение с точки зрения пониманияи запоминания текста;
анализировать текст: определять главную мысль, обосновыватьпринадлежность к жанру, определять тему и главную мысль, находить втексте заданный эпизод, устанавливать взаимосвязь между событиями,эпизодами текста;
характеризовать героя и давать оценку его поступкам;
составлять план (вопросный, номинативный, цитатный) текста, дополнятьи восстанавливать нарушенную последовательность;
исследовать текст: находить средства художественной выразительности(сравнение, эпитет, олицетворение, метафора), описания в произведенияхразных жанров.
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Работа с информацией:
использовать справочную информацию для получения дополнительнойинформации в соответствии с учебной задачей;
характеризовать произведение по его элементам (автор, заголовок, жанр,главные герои, основная мысль и идея текста);
выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей.
2. Коммуникативные УУД:
соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать изадавать вопросы к учебным и художественным текстам;
пересказывать текст в соответствии с учебной задачей;
рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе и егопроизведениях;
оценивать мнение авторов о героях и свое отношение к ним;
сочинять небольшие тексты повествовательного и описательногохарактера 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 передачинастроения, особенностей произведения и героев;
осуществлять контроль процесса и результата деятельности,устанавливать причины возникших ошибок и трудностей, проявлятьспособность предвидеть их в предстоящей работе.
Совместная деятельность:
участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании идраматизации (читать по ролям, разыгрывать сценки); соблюдать правилавзаимодействия;
ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместнойдеятельности, оценивать свой вклад в общее дело.
Критерии оценивания.
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При проверке знаний, умений и навыков по разделу "Чтение"учитываются степень понимания прочитанного, техника, выразительность,умение элементарно выразить отношение к прочитанному, умение работать стекстом.
Работа с текстом предполагает: соотнесение содержания текста силлюстрациями к нему, подбор к иллюстрациям описаний из текста, работа сдеформированным текстом, пересказ.

4. Иностранный языкИностранный язык входит в число учебных предметов предметнойобласти «Филология» и призван формировать коммуникативную культуруобучающегося, способствует его общему речевому развитию, расширениюкругозора и воспитанию.Основными задачами уроков иностранного языка являются:- формирование представлений об иностранном языке как средствеобщения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми,говорящими/пишущими на иностранном языке, узнавать новое череззвучащие и письменные тексты;- расширение лингвистического кругозора обучающихся; освоениеэлементарных лингвистических представлений, доступных обучающимся инеобходимых для овладения устной и письменной речью на иностранномязыке на элементарном уровне;- обеспечение коммуникативно-психологической адаптацииобучающихся к новому языковому миру для преодоления в дальнейшемпсихологического барьера и использования иностранного языка как средстваобщения;- развитие личностных качеств обучающегося, его внимания,мышления, памяти и воображения в процессе участия в моделируемыхситуациях общения, ролевых играх; в ходе овладения языковым материалом;- развитие эмоциональной сферы обучающихся в процессе обучающихигр, учебных спектаклей с использованием иностранного языка;- приобщение обучающихся к новому социальному опыту за счетпроигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях,типичных для семейного, бытового, учебного общения;- духовно-нравственное воспитание обучающихся, понимание исоблюдение ими таких нравственных устоев семьи, как любовь к близким,взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших;- развитие познавательных способностей, овладение умениемкоординированной работы с разными компонентами учебно-методическогокомплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением,мультимедийным приложением и т. д.), умением работы в паре, в группе;- минимизация негативного влияния языковой интерференции.В процессе освоения содержания учебного предмета «Иностранныйязык» формируются: коммуникативные умения в основных видах речевой
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деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме; языковые средства инавыки пользования ими; социокультурная осведомленность; общеучебные испециальные учебные умения.Основным в содержании является формирование коммуникативныхумений, которые представляют собой результат овладения иностраннымязыком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных уменийпредполагает овладение языковыми средствами, а также навыкамиоперирования ими в процессе общения в устной и письменной форме. Такимобразом, языковые навыки представляют собой часть названных сложныхкоммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенциитакже неразрывно связано с социокультурной осведомленностьюобучающихся. Все указанное находится в тесной взаимосвязи, чтообеспечивает единство учебного предмета «Иностранный язык». При этомовладение письменными формами общения (чтением и письмом), связанное снеобходимостью формирования техники чтения и техники письма,происходит более медленно. Поэтому темпы овладения разными видамиречевой деятельности (устной/письменной) уравниваются только к концуобучения в начальной школе.Программа учебного предмета «Иностранный язык» представленаразделами «Предметное содержание речи», «Коммуникативные умения повидам речевой деятельности», «Языковые средства и навыки пользованияими».Предметное содержание речиЗнакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детскихпроизведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованиемтипичных фраз речевого этикета).Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, чертыхарактера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашниеобязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продуктыпитания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки.Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта испортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день ( в зоопарке, цирке),каникулы .Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби.Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнееживотное: кличка, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать.Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьныепринадлежности. Учебные занятия на уроках.Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, ихразмер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашниеживотные. Любимое время года. Погода.Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения:название, столица. Литературные персонажи популярных книг моихсверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения



129

детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи,песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета странизучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместнойигры, в магазине).Коммуникативные умения по видам речевой деятельностиГоворение1. Диалогическая формаЭтикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудовогои межкультурного общения; диалог-расспрос (запрос информации и ответ нанего); диалог - побуждение к действию.2.Монологическая формаОсновные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ,характеристика (персонажей).АудированиеВосприятие на слух и понимание: речи учителя и одноклассников впроцессе общения на уроке; небольших доступных текстов в аудиозаписи,построенных на изученном языковом материале.ЧтениеЧтение вслух/про себя небольших текстов, построенных на изученномязыковом материале, и понимание текстов, содержащих как изученныйязыковой материал, так и отдельные новые слова; нахождение в текстенеобходимой информации (имена персонажей, где происходит действие ит.д.). ПисьмоВладение техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией);основами письменной речи: написание с опорой на образец поздравления спраздником, короткого личного письма.Языковые средства и навыки пользования имиРаздел «Языковые средства и навыки пользования ими» включает в себяследующие подразделы: «Графика, каллиграфия, орфография»;«Фонетическая сторона речи»; «Лексическая сторона речи»; «Грамматическаясторона речи». Содержание указанных подразделов определяется выборомдля изучения конкретного иностранного языка.Предметные результаты освоения программы учебного предмета«Иностранный язык»:- сформированность речевой компетенции в различных видах речевойдеятельности;- умение вести элементарный этикетный диалог в ограниченном кругетипичных ситуаций общения (диалог-расспрос (вопрос - ответ) и диалог -побуждение к действию); умение на элементарном уровне рассказывать осебе, семье, друге; описывать предмет, картинку; кратко охарактеризоватьперсонаж (говорение);- умение понимать на слух речь учителя и одноклассников; основноесодержание небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных наизученном языковом материале (аудирование);
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- умение читать вслух небольшие тексты, построенные на изученномязыковом материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; читатьпро себя и понимать основное содержание текстов, включающих какизученный языковой материал, так и отдельные новые слова; находить втексте нужную информацию (чтение);- владение техникой письма; умение писать с опорой на образецпоздравление с праздником и короткое личное письмо (письмо);- адекватное произношение и различение на слух всех звуковиностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах;соблюдение особенностей интонации основных типов предложений;применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсеначальной школы; распознавание и употребление в речи изученных в курсеначальной школы лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочнойлексики, речевых клише) и грамматических явлений;- знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературныхперсонажей известных детских произведений, сюжетов некоторыхпопулярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольшихпроизведений детского фольклора (стихов, песен); знание элементарных нормречевого и неречевого поведения, принятых в стране изучаемого языка;- умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языковна уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простыхпредложений; умение действовать по образцу при выполнении упражнений исоставлении собственных высказываний в пределах тематики начальнойшколы; совершенствование приемов работы с текстом с опорой на умения,приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание текстапо заголовку, иллюстрациям и др.); умение пользоваться справочнымматериалом, представленным в доступном данному возрасту виде (правила,таблицы); умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступныхобучающемуся пределах;- представление об изучаемом иностранном языке как средствевыражения мыслей, чувств, эмоций; приобщение к культурным ценностямдругого народа через произведения детского фольклора, черезнепосредственное участие в туристических поездках;- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций наиностранном языке; развитие чувства прекрасного в процессе знакомства собразцами доступной детской литературы.
5. МатематикаОсновные задачи курса математики в начальной школе дляобучающихся с ТНР заключаются в том, чтобы:- сформировать психологические механизмы, обеспечивающиеуспешность овладения математической деятельностью и примененияматематического опыта в практической жизни;- обеспечить усвоение письменной (нумерации) и буквенной символикичисел;
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- сформировать стойкие вычислительные навыки;- сформировать умение анализировать условие задачи, определять связимежду ее отдельными компонентами;- сформировать умение находить правильное решение задачи;- сформировать представления об элементах геометрии (познакомитьобучающихся с простейшими геометрическими понятиями и формами);- развивать у обучающихся интерес к математике и математическиеспособности;- совершенствовать внимание, память, восприятие, логические операциисравнения, классификации, сериации, умозаключения, мышление;- сформировать первоначальные представления о компьютернойграмотности;- обогащать/развивать математическую речь;- обеспечить профилактику дискалькулии.Математическая деятельность обучающихся с ТНР способствуетразвитию наглядно-действенного, наглядно-образного, вербально-логическогомышления. Она дает возможность сформировать и закрепить абстрактные,отвлеченные, обобщающие понятия, способствует развитию процессовсимволизации, навыка понимания информации, представленной разнымиспособами (текст задачи, формулировка правила, таблицы, алгоритм действийи т.п.), формированию математической лексики, пониманию и употреблениюсложных логико-грамматических конструкций, связной устной и письменнойречи (порождение связанного учебного высказывания с использованиемматематических терминов и понятий), обеспечивает профилактикудискалькулии.Уроки математики развивают наблюдательность, воображение,творческую активность, обучают приемам самостоятельной работы,способствуют формированию навыков самоконтроля.Основное содержание программы по математике включает изучениенатуральных чисел и счетных операций, усвоение математическойтерминологии и письменной символики, связанной с выполнением счетныхопераций. Особое внимание уделяется доведению счетных операций доавтоматизма, формированию счетных навыков (прямой, обратный счет,таблицы сложения, вычитания, умножения, деления).Содержание программы по математике предусматривает интенсивную ицеленаправленную работу над усвоением обучающимися специальныхматематических понятий и речевых формулировок условий задач, поразвитию мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения,что отражает специфику обучения математике обучающихся с ТНР.Формирование счетных операций и вычислительных навыковосуществляется на основе тесной взаимосвязи с другими учебнымипредметами, так как многие из них создают базис для овладенияматематическими умениями и навыками.Развитие математических умений, навыков и знаний связано сусвоением программного материала следующих учебных предметов:
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Русский язык и литературное чтение: зрительное восприятие,пространственно-временные представления (последовательность событий врассказах, время как грамматическая категория); классификация (звуки, слова,предложения); установление логических связей при изучении грамматическихправил (обобщение, умозаключение и др.); понимание и употребление логико-грамматических конструкций (формулирование правил грамматики,понимание сравнительных, предложно-падежных конструкций).Окружающий мир: временные и пространственные представления(наблюдение признаков различных времен года, действий человека вразличные времена года, табели погоды, температуры и т. д.); классификации(естественные классификации животных, растений и т. п.); установлениесериации (дни недели, месяцы, температура, времена года и т. д.).Музыка: слуховое восприятие, восприятие и воспроизведение ритма;слуховая память; символизация понятий.Изобразительное искусство и труд: ориентировка в пространстве(высоко, низко, справа, слева и т. д.); развитие зрительного восприятия(форма, цвет, величина, пропорции); соотнесение части и целого.На уроках математики осуществляется интеграция содержанияобучения по всем предметным областям, формирование новых, глобальныхпонятий и умений.В процессе формирования математических знаний, умений и навыковнеобходимо учитывать сложную структуру математической деятельностиобучающихся (мотивационно-целевой, операциональный этап, этап контроля).В связи с этим большое внимание должно быть уделено вызываниюинтереса к выполнению математических действий путем использованиянаглядности, значимых для обучающихся реальных ситуаций, игровойдеятельности.В процессе изучения математики ставятся задачи научить обучающихсяс ТНР преодолевать трудности и находить способы выхода из сложнойситуации, научить самоконтролю и исправлению ошибок, развиватьустойчивость внимания и стремление довести работу до концаОсновное внимание при изучении математики должно быть уделеноформированию операционального компонента математической деятельностиобучающихся: развитию процессов восприятия (зрительного,пространственного, слухового), мыслительных операций, приводящих ковладению понятием о структуре числа и математическими действиями.Формирование математических умений и навыков должноосуществляться в следующих направлениях: понятие числа - счетныеоперации - решение задачи. Умение пользоваться операциями счета, с однойстороны, и умозаключениями, с другой, способствует развитию умениярешать математические задачи.Предпосылками овладения счетными операциями и умениями решатьматематические задачи является развитие всех типов мышления (наглядно-действенное, наглядно-образное, вербально-логическое).
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В связи с этим формирование счетных операций как сложныхумственных действий осуществляется по следующим этапам (с учетомпоэтапности формирования умственных действий (по П. Я. Гальперину):выполнение математического действия на основе предметных действий сконкретными предметами (этап материализации действия) сначала спомощью учителя, затем самостоятельно; выполнение математическогодействия с опорой на наглядность и громкую речь, но без использованияпрактических действий с конкретными предметами; выполнениематематических действий только в речевом плане; выполнениематематических действий в умственном плане, во внутренней речи.Таким образом, конечной целью формирования счетных операций уобучающихся начальных классов является выполнение логических иматематических действий во внутреннем плане, что является необходимымпризнаком автоматизированности действия.В процессе овладения математическими знаниями, умениями инавыками необходимо осуществлять постепенный переход от пассивноговыполнения заданий к активному, что способствует овладению способами иметодами математических действий.При изучении математики наиболее трудной задачей для обучающихсяс ТНР является понимание и решение математических задач, которыепредставляют собой сложную вербально-мыслительно-мнестическуюдеятельность. Формирование этого вида математической деятельности уобучающихся с ТНР вызывает необходимость «пошагового», постепенногообучения: на начальном этапе используется наглядное восприятие содержанияусловия задачи с помощью реальных рисунков, далее с помощью абстрактныхграфических схем и, наконец, решение задачи лишь на основе устной речи безиспользования зрительной опоры. Важное значение при обучении решениюзадач приобретает использование приема моделирования, построенияконкретной модели, усвоения алгоритма решения определенного типа задач.В процессе анализа условия задачи необходимо уточнять лексическоезначение слов, значение сложных логико-грамматических конструкций,устанавливать причинно-следственные зависимости, смысловые соотношениячисловых данных. Особое внимание уделяется умению формулироватьвопрос, находить решение, давать правильный и развернутый ответ на вопросзадачи. Обучающиеся должны уметь анализировать содержание ситуации,представленной в условии задачи, уметь запомнить и пересказать ее условие,ответить на вопросы по содержанию задачи.Учитывая характер речевого нарушения и важную роль речи в развитииматематической деятельности обучающихся, необходимо максимальновключать речевые обозначения на всех этапах формирования математическихдействий, начиная с выполнения счетных операций на основе практическихдействий.Овладение содержанием программы по учебному предмету«Математика» в I (I дополнительном) классе обеспечивает профилактикудискалькулии у обучающихся с ТНР при дальнейшем обучении.
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Содержание программы в I (I дополнительном) классе предусматриваетформирование сенсомоторных, интеллектуальных, речевых предпосылоковладения понятием числа, структурой числа, счетными операциями ивключает: дифференциацию и сравнение предметов по различным признакам(цвету (основные цвета и их оттенки), величине (одинаковый-неодинаковый,равный-неравный, большой-маленький, больше-меньше, большой-средний-маленький), длине (длинный-короткий, длиннее-короче, длинный-средний-короткий), толщине (толстый-тонкий, толще-тоньше, толстый-средний-тонкий), ширине (широкий-узкий, шире-уже, широкий-средний-узкий), весу(тяжелый-легкий, тяжелее-легче, тяжелый-средний-легкий), форме (круглые(шар, мяч, арбуз и т.д.), овальные (яйцо, огурец, селедочница и т.д.),квадратные (стол, платок, печенье и т.д.), прямоугольные (парта, книга,тетрадь и т.д.), треугольные (лист, крыша дома и т.д.)); усвоениеотносительности признаков предметов (в зависимости от того, с чемсравнивается); знакомство с простейшими геометрическими формами (круг,овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, пятиугольник, обведениеконтурных изображений геометрических фигур, рисование, закрашивание,дорисовывание незаконченных геометрических фигур, нахождениеаналогичных из серии предложенных).В I (I дополнительном) классе программой предусмотрено развитиезрительной памяти (запоминание и воспроизведение от 4 до 6 предметов,игрушек, картинок, геометрических фигур, букв, цифр); пространственныхпредставлений (уточнение схемы тела, дифференциация правых и левыхчастей тела, формирование ориентировки в окружающем пространстве,пространственной ориентировки на листе бумаги, закрепление речевыхобозначений пространственных отношений (справа-слева, выше-ниже,вверху-внизу, над-под); временных представлений и их речевых обозначений(сегодня, завтра, вчера, день, ночь, утро, вечер, лето, осень, зима, весна,раньше-позже, до-после, сначала-потом и т.д.); зрительного анализа исинтеза; логических операций (классификация (классификация предметов наоснове родовидовых отношений, по одному, по двум признакам и т.д.),сериация (раскладывание картинок по различным принципам, ранжированиеполосок, отличающихся длиной, ранжирование по величине, толщине, высотес использованием сравнительной лексики и т.д.), сравнение (сравнениепредметов/изображений, отличающихся количеством, пространственнымрасположением элементов, установление равенства/неравенства двух серий поколичеству элементов и т.д.)).Обучающиеся должны уметь выделять признак количества какстабильный признак, независимый от пространственного расположенияэлементов, их величины, формы, цвета и т. д.; усвоить элементарнуюматематическую терминологию (равно, столько же, больше, меньше, один,много и др.); письменную символику чисел; овладеть прямым и обратнымсчетом до 10 в I дополнительном классе, до 20 в I классе; уметь выполнятьсчетные операции сложения и вычитания в пределах 10 в I дополнительномклассе, 20 в I классе; составлять и решать простые арифметические задачи на
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сложение и вычитание; уметь определять время по часам; владеть навыкомизмерения длины.У обучающихся во II и III классах формируются умения называть иопределять последовательность числового ряда от 1 до 1000; называть изаписывать любое число данного ряда; выполнять сложение, вычитание,умножение деление в пределах 100; решать арифметические задачи из двухдействий на сложение, вычитание, умножение и деление, оперируяматематической терминологией (сумма, разность, произведение, частное) ивладея приемами проверки устных и письменных вычислений.Обучающимися должна быть усвоена таблица сложения, вычитания,умножения и деления.Для выработки навыков правильных устных вычислений на каждомуроке математики в I (I дополнительном) - IV классах проводятся в течение 5– 10 минут тренировочные упражнения в устных вычислениях,предусмотренные программой каждого класса. Обучающихся знакомят сразличными приемами устных вычислений и создают у них установку назапоминание результатов табличного сложения (вычитания) и умножения(деления).В IV классе обучающиеся с ТНР закрепляют знания о классе единиц иклассе тысяч, овладевают навыком представления числа в виде суммы егоразрядных слагаемых, знакомятся с единицами измерения длины, массы,времени. Программой IV класса предусмотрено закрепление действийсложения, вычитания, умножения, деления в пределах 1 000 000, решениеарифметических задач с 2—3 действиями и простых уравнений с однимнеизвестным, формирование умения называть и записывать компонентыматематических действий.В процессе изучения натурального ряда чисел обучающиеся овладеваютпрямым и обратным счетом, усваивают представления о месте каждого числав натуральном ряду, определяют предыдущие и последующие числа.От класса к классу осуществляется не только расширение числовогоряда, но и углубление, систематизация, обобщение представлений о структуренатурального ряда, разрядах, классах.В программе предусмотрено овладение четырьмя арифметическимидействиями: сложением, вычитанием, умножением и делением; усвоениематематической терминологии, связанной с выполнением счетных операций.По мере изучения арифметических действий у обучающихся формируются иавтоматизируются вычислительные навыки, которые в соответствии спрограммой все более и более усложняются. Каждое арифметическоедействие систематически закрепляется в процессе решения примеров иарифметических задач. Содержание программы по математике предполагаетпостепенное овладение таблицами сложения и вычитания, умножения иделения, доведение этих знаний до автоматизма. По мере овладенияарифметическими действиями обучающиеся овладевают математическойтерминологией, закрепляют знания и умения в устных и письменныхвычислениях.
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Большое внимание в программе уделяется геометрическому материалу,который изучается в тесной связи с усвоением арифметических знаний.Обучающиеся с ТНР овладевают такими понятиями и терминами, как точка,прямая и ломаная линия, знакомятся с различными геометрическимифигурами (треугольник, квадрат, прямоугольник, круг и др.) и их названиями.Для закрепления представлений о геометрических фигурах, развитиязрительно-пространственных отношений, а также ручной моторикирекомендуются практические упражнения по воспроизведениюгеометрических фигур с помощью линейки, циркуля, транспортира и др.инструментов.Программой предусмотрено выполнение различных видов практическойдеятельности по измерению с постепенным расширением единиц измерения(площади, длины, массы, времени). Формируются элементарные практическиенавыки измерения, умения решать практические задачи в реальныхжизненных ситуациях (определять время по часам, в том числе до минуты;соотносить время с режимом дня; уметь ориентироваться в наборе идостоинстве монет/бумажных купюр, возможностях их размена;ориентироваться в мерах веса/емкости при осуществлении покупок; уметьиспользовать знание различных единиц измерения при изготовлении поделок,моделей, в процессе самообслуживания, в быту и т.д.).Программа по математике включает в себя следующие разделы: «Числаи величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи»,«Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрическиевеличины», «Работа с данными».Числа и величиныСчёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы иразряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядныхслагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицымассы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени(секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения междуединицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочениеоднородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая,сотая, тысячная). Знакомство с буквенной символикой.Арифметические действияСложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентоварифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблицаумножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением.Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление состатком.Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий вчисловых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значениячислового выражения. Использование свойств арифметических действий ввычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в
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произведении; умножение суммы и разности на число). Буквенныевыражения.Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и делениямногозначных чисел.Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратноедействие, оценка достоверности, прикидки результата, вычисление накалькуляторе).Текстовые задачиРешение 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). Решение задач с применениембуквенных выражений.Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.Пространственные отношения. Геометрические фигурыВзаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости(выше - ниже, слева - справа, сверху - снизу, ближе - дальше, между и пр.).Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая,прямая, ломаная), отрезок, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник,квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов длявыполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире.Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр,конус.Геометрические величиныГеометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка.Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметрамногоугольника.Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2).Точное и приближённое измерение площади геометрической фигуры.Вычисление площади прямоугольника.Работа с даннымиСбор и предоставление информации, связанной со счетом (пересчетом),измерение 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 выполнениепростого алгоритма, плана поиска информации.Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтениестолбчатой и круговой диаграммы. Создание простейшей информационноймодели (схема, таблица, цепочка).
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Предметные результаты освоения программы учебного предмета«Математика»:- овладение основами математических знаний, умениями сравнивать иупорядочивать объекты по различным математическим основаниям;- развитие внимания, памяти, восприятия, мышления, логическихопераций сравнения, классификации, сериации, умозаключения;- овладение основами логического и алгоритмического мышления,пространственного воображения, основами счета, измерений, прикидкирезультата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов;- сформированность элементов системного мышления и приобретениеоснов информационной грамотности;- овладение математической терминологией;- понимание и употребление абстрактных, отвлеченных, обобщающихпонятий;- понимание и употребление сложных логико-грамматическихконструкций;- сформированность умений высказывать свои суждения сиспользованием математических терминов и понятий, ставить вопросы походу выполнения задания, обосновывать этапы решения учебной задачи;- умение анализировать содержание ситуации, представленной вусловии задачи, пересказывать условие задачи, формулировать вопрос, даватьразвернутый ответ на вопрос задачи;- сформированность общих приемов решения задач;- умение выполнять устно и письменно арифметические действия счислами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять истроить алгоритмы и стратегии в игре;- умение распознавать, исследовать, и изображать геометрическиефигуры;- умение работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами,цепочками, анализировать и интерпретировать представленные в них данные;- умение проводить проверку правильности вычислений разнымиспособами;- умение использовать приобретенные математические знания дляописания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, оценкиих количественных и пространственных отношений, решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;- знание назначения основных устройств компьютера для ввода, вывода,обработки информации;- умение пользоваться простейшими средствами текстового редактора;- умение работать с цифровыми образовательными ресурсами, готовымиматериалами на электронных носителях;- умение работать с простыми информационными объектами (текст,таблица, схема, рисунок): создание, преобразование, сохранение, удаление,вывод на принтер;
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- умение создавать небольшие тексты по интересной для обучающихсятематике;- соблюдать правила безопасной работы на компьютере.
6. Окружающий мир

Пояснительная записка.
Федеральная рабочая программа по предмету "Окружающий мир" науровне начального общего образования обучающихся с ТНР составлена наоснове требований к результатам освоения АООП НОО, установленнымиФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания.
Учебный предмет "Окружающий мир" предметной области"Обществознание и естествознание" несет в себе большой развивающийпотенциал: у обучающихся формируются предпосылки научногомировоззрения, познавательные интересы и способности, создаются условиядля самопознания и саморазвития.
Общая цель учебного предмета "Окружающий мир" заключается вформировании начальных знаний о природе и обществе - предпосылок дляизучения широкого спектра учебных предметов в основной школе.
Изучение предмета "Окружающий мир", интегрирующего знания оприроде, предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нем,соответствует потребностям и интересам обучающихся младшего школьноговозраста с ТНР.
Основные задачи учебного предмета "Окружающий мир" состоят вследующем:
формирование научного мировоззрения обучающихся;
овладение основными представлениями об окружающем мире;
формирование умений использовать знания об окружающем мире, оживой и неживой природе на основе систематических наблюдений заявлениями природы для осмысленной и самостоятельной организациибезопасной жизни в конкретных природных и климатических условиях;
развитие активности, любознательности и разумной предприимчивостиво взаимодействии с миром живой и неживой природы;
формирование знаний о человеке, развитие представлений о себе и кругеблизких людей, осознание общности и различий с другими;
овладение первоначальными представлениями о социальной жизни:профессиональных и социальных ролях людей, об истории своей большой и
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малой Родины;
формирование представлений об обязанностях и правах самогообучающегося, его роли ученика и члена своей семьи, растущего гражданинасвоего государства, труженика;
формирование умения взаимодействовать со взрослыми и сверстниками,выбирая адекватную дистанцию и формы контакта, сопереживать другим иделать самостоятельный моральный выбор в обыденных ситуациях;
практическое усвоение социальных ритуалов и форм социальноговзаимодействия, соответствующих возрасту и полу обучающегося,требованиям его безопасности, продуктивного взаимодействия с другимилюдьми, трудового взаимодействия;
развитие стремления к достижениям в учебе, труде, поиску друзей,способности к организации личного пространства и времени (учебного исвободного), стремления задумываться о будущем;
овладение знаниями о характере труда людей, связанного сиспользованием природы;
формирование модели безопасного поведения в условиях повседневнойжизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
формирование психологической культуры и компетенции дляобеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;
развитие понимания взаимосвязи и взаимозависимостижизнедеятельности 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 основеанализа конкретной деятельности в данной местности (крае, республике);
воспитание гуманного отношения к живой и неживой природе, чувствамилосердия, стремления к бережному отношению и охране природы;
ознакомление обучающихся с необходимыми гигиеническими знаниями,формирование представлений о значении гигиенических навыков дляздоровья и деятельности человека, формирование у обучающихся навыков
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личной и общественной гигиены.
Специфика учебного предмета "Окружающий мир" заключается в ярковыраженном интегрированном характере, обеспечивающем овладениеприродоведческими, обществоведческими, историческими знаниями,необходимыми для целостного и системного видения мира в его важнейшихвзаимосвязях.
Краеведческий принцип учитывается и при изучениисельскохозяйственного и промышленного производства.
103.4.2. Содержание обучения.
Структуру учебного предмета "Окружающий мир" составляютследующие разделы: "Человек и природа", "Человек и общество", "Правилабезопасной жизни":
1. Человек и природа.
Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живаяприрода. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры).Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелетыптиц, 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. Простейшиепрактические работы с веществами, жидкостями, газами.
Звезды и планеты. Солнце. Ближайшая к нам звезда, источник света итепла для всего живого на Земле. Земля - планета, общее представление оформе и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта иплан. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте.Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование наместности. Компас.
Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня иночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). ОбращениеЗемли вокруг Солнца как причина смены времен года. Смена времен года вродном крае на основе наблюдений.
Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки,ветер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и егозначение в жизни людей.
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общеепредставление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенностиповерхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений).
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Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд);использование человеком. Водоемы родного края (названия, краткаяхарактеристика 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. Круговоротводы в природе.
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережноеотношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родногокрая (2 - 3 примера).
Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственнойжизни человека.
Растения, их разнообразие, части растения (корень, стебель, лист, цветок,плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух,вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья,кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений вприроде и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растенияродного 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 идомашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережноеотношение 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 вприродном сообществе: растения - пища и укрытие для животных; животные -распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природныесообщества. Природные сообщества родного края (2 - 3 примера на основенаблюдений).
Природные зоны России: общее представление, основные природныезоны (климат, растительный и животный мир, особенности труда и быталюдей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы).
Человек как часть природы. Зависимость жизни человека от природы.
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Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоениечеловеком законов жизни природы посредством практической деятельности.Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющийсезонный труд людей.
Положительное и отрицательное влияние деятельности человека наприроду (в том числе на примере окружающей местности). Правилаповедения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезныхископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальныепарки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение,отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильноеучастие в охране природы. Личная ответственность каждого человека засохранность природы.
Общее представление о строении тела человека. Системы органов(опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная,органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена системорганов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личнаяответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровьяокружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям сограниченными возможностями здоровья, забота о них.
2. Человек и общество.
Общество - совокупность людей, которые объединены общей культуройи связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели.Духовно-нравственные и культурные ценности - основа жизнеспособностиобщества.
Человек - член общества, носитель и создатель культуры. Пониманиетого, как складывается и развивается культура общества и каждого его члена.Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций ирелигиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека сдругими людьми. Культура общения с представителями разныхнациональностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи,умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общеепредставление о человеческих свойствах и качествах.
Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции.Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказаниепосильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных - долгкаждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членовсемьи. 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 кпедагогическому работнику. Оценка великой миссии учителя в культуре
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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 ксверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь имв ориентации в учебной среде и окружающей обстановке.
Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие какобщественно значимая ценность в культуре народов России и мира.Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своеготруда и профессиональное мастерство.
Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный,воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средствасвязи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты,форум.
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целяхсохранения духовно-нравственного здоровья.
Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловоесодержание понятий "Родина", "Отечество", "Отчизна". Государственнаясимволика России: Государственный герб России, Государственный флагРоссии, Государственный гимн России, правила поведения припрослушивании гимна. Конституция - Основной закон РоссийскойФедерации. Права ребенка.
Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственностьглавы государства за социальное и духовно-нравственное благополучиеграждан.
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественнойсолидарности и упрочения духовно-нравственных связей междусоотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей,День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные датысвоего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественномупразднику.
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
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(основание Москвы, строительство Кремля). Герб Москвы. РасположениеМосквы на карте.
Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимнийдворец, памятник Петру I - Медный всадник, разводные мосты через Неву),города Золотого кольца (по выбору).
Главный город родного края: достопримечательности, история ихарактеристика отдельных исторических событий, связанных с ним.
Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, ихобычаи, 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 родногокрая, их профессии. Названия разных народов, проживающих в даннойместности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения изистории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памятивыдающегося 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 какусловие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждогочеловека за сохранение и укрепление своего физического и нравственногоздоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при легкихтравмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, влесу, 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 - нравственныйдолг каждого человека.
В предмете "Окружающий мир" возможно реализовывать модульно курс"Основы безопасности жизнедеятельности" (включая правила дорожногодвижения).
Также в содержание учебного предмета "Окружающий мир" входят темы:"Сезонные изменения в природе", "Ориентировка на местности", "Природанашего края", "Организм человека и охрана его здоровья".
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Изучение темы "Сезонные изменения в природе" осуществляется вопределенной логической последовательности, отражающей реальную связьявлений природы: изменения, происходящие в неживой природе, изменения вжизни растений, охрана растений, изменения в жизни животных, охранаживотных, сезонный труд людей, охрана и укрепление здоровья людей. Приэтом обучающиеся должны не только обращать внимание на сезонныеизменения, но и усвоить закономерные связи между происходящими вприроде изменениями неживой природы и изменениями в жизни растений иживотных, что, в свою очередь, обусловливает изменения поведения итрудовой деятельности человека.
По теме "Ориентировка на местности" программой предусмотреноовладение основными способами ориентировки, выполнение практическойдеятельности по нахождению направлений на местности, знакомство сустройством компаса.
Изучение темы "Природа нашего края" предполагает знакомство сприродой области (края, республики) в следующей последовательности:неживая природа, недра, почва, водоемы; живая природа: растения и ихохрана, животные и их охрана, трудовая деятельность людей, использованиеприродных богатств.
Особое внимание уделяется изучению темы "Организм человека и охранаего здоровья". Усвоение элементарных знаний об организме человека, органахи их функциях создает фундамент понимания необходимости личной иобщественной гигиены, сохранения и укрепления здоровья обучающихся.
103.4.2.1. Содержание обучения. 1 (дополнительный) класс.
Особенности урока "Окружающий мир". Практическое усвоение понятия"окружающий мир".
Изменения, произошедшие в жизни детей с приходом в школу.Знакомство с классом, рабочим местом, со школой. Расположение классов идругих помещений. Закрепление элементарных пространственныхпредставлений (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, свежийвоздух).
Внешний вид и соблюдение личной гигиены. Разнообразие уроков, ихрасписание. Здоровое питание. Правильный выбор одежды. Режим дня
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младшего школьника, чередование труда и отдыха. Практическоепредставление о времени как основа планирования режима дня. Части суток.
Семья - самое близкое окружение человека. Имя, отчество, фамилияобучающегося, членов его семьи. Взаимоотношения в семье, забота членовсемьи друг о друге.
Место, где я живу (дом, улица, город, страна). Мой адрес. Занятия ипрофессии людей. Правила безопасного поведения на улице. Знакомство сдорожными знаками.
Родина - эта наша страна Россия и наша малая родина. Государственнаясимволика России: Государственный герб России, Государственный флагРоссии. Праздники и традиции страны.
Мир, в котором я живу. Что нас окружает. Природа живая (человек,животные, растения, грибы). Отличие живой природы от неживой. Явленияприроды (снегопад, дождь, гроза, рассвет, закат, ветер). Погода, еесоставляющие (температура воздуха, осадки, облачность). Определениеизменения температуры воздуха с помощью термометра.
Сезонные изменения в природе. Причины сезонных изменений. Временагода (осень, зима, весна, лето), их характеристики и основные признаки.
Растения. Ядовитые растения и грибы. Комнатные растения и уход заними. Деревья, кустарники, цветы. Жизненный цикл растения (цветка) -базовые представления. Животные как часть живой природы. Звери как частьживотного мира. Домашние и дикие животные. Редкие и исчезающиеживотные, занесенные в Красную книгу. Птицы как часть животного мира.Птицы домашние и дикие. Насекомые как часть животного мира. Полезные ивредные насекомые. Профессии людей, связанные с насекомыми. Рыбы какчасть животного мира. Рыбы речные и морские. Профессии, связанные свыловом рыбы. Опасные рыбы.
Человек и природа. Значение неживой и живой природы в жизничеловека. Использование человеком богатств природы. Бережное отношение кокружающему 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 како планете. Солнце как источник тепла. Наблюдение за сезоннымиизменениями светового дня. Дневное и ночное небо. Солнце, Луна. Звезды.Смена времен года - обобщение представлений. Связь времен года с

вращением Земли вокруг Солнца. Связь изменений в живой и неживойприроде с Солнцем.
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Чистота рек и морей. Экология - основные представления. Связь человекаи природы. Как беречь природу. Почему это нужно делать? Роль человека взащите природы. Откуда мы берем воду? Понятие питьевой воды. Зачем мытьовощи и фрукты. Почему мы моем руки. Понятие о гигиене. Транспортчеловека и его влияние на экологию. Виды транспорта. Откуда берется мусор?Как перерабатывают мусор? Как сберечь наш родной край? Проблемыэкологии родного края
Человек и безопасность. Опасные ситуации дома и на улице. На улице вбезопасности. Правила безопасности дома и в школе. Телефоны экстреннойпомощи. Безопасное питание. Здоровый образ жизни. Компьютер и Интернет.Правила безопасности. Режим дня и гаджеты. Я берегу глаза.
103.4.2.2. Содержание обучения. 1 класс.
Особенности урока "Окружающий мир". Условные знаки как источникинформации.
Школа, школьные помещения, класс, организация рабочего места,пришкольный участок. Правила поведения в классе, в школе, на пришкольномучастке. Педагогические работники, одноклассники, друзья. Учебный труд,школьные принадлежности, обязанности ученика. Дни недели, расписаниеуроков. Режим дня школьника.
Семья - самое близкое окружение человека. Имя, отчество, фамилияобучающегося, членов его семьи. Взаимоотношения в семье, забота членовсемьи друг о друге.
Культура общения (в семье, в школе, в общественных местах), ценностьдобрых, уважительных отношений с окружающими людьми.
Безопасный путь от дома до школы. Правила безопасного поведения наулице (сигналы светофора, дорожные знаки), в транспорте. Виды транспорта.Правила поведения в транспорте.
Уроки здоровья. Внешний вид и соблюдение личной гигиены, уход заодеждой. Тело человека и его развитие (осанка, гибкость, необходимостьфизических упражнений). Здоровое питание. Правильный выбор одежды.Важность здорового сна (правила поведения перед сном).
Родина - эта наша страна Россия и наша малая родина. Государственнаясимволика России: Государственный герб России, Государственный флагРоссии, Государственный гимн России, правила поведения припрослушивании гимна. Россия на карте мира. Первоначальные сведения о

народах России, ее столице, о своей малой родине. Занятия и профессиилюдей.Основные государственные праздники.
Мир, в котором я живу. Объекты окружающего мира: природные и
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созданные человеком; отличие живой природы и неживой.
Наша Земля. Глобус - модель Земли. Солнце и другие звезды. Сменавремен года. Связь времен года с вращением Земли вокруг Солнца. Дневное иночное небо. Сезонные изменения светового дня. Луна - естественныйспутник Земли. Сезонные изменения в природе. Явления природы, погода.Определение температуры воздуха с помощью термометра. Причинысезонных изменений. Времена года (осень, зима, весна, лето), иххарактеристики 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 отдруга. Где и как люди выращивают культурные растения, что из нихизготавливают. Разнообразие растений сада, огорода, поля. Хлебные зерновыекультуры. Труд хлебороба. Уважительное отношение к хлебу. Растенияклумбы.
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 отравленияядовитыми 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 чегочеловек разводит домашних животных. Домашние питомцы, уход за ними.Значение животных для природы и человека, бережное отношение к ним.
Важность сохранения дикорастущих растений и диких животных.Красная книга. Наиболее распространенные животные разных групп,обитающие в родном краю (название, краткая характеристика на основенаблюдений). Растения и животные родного края, занесенные в Краснуюкнигу России (региона).
Начальные сведения об экологии. Связь человека и природы. Рольчеловека в защите природы. Проблемы экологии родного края.
Человек и безопасность. Опасные ситуации дома и на улице. Правилабезопасности дома и в школе. Телефоны экстренной помощи. Компьютер и
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Интернет - правила безопасности. Средства связи и безопасность. Средствамассовой информации и безопасность. Правила безопасного поведения вприроде.
103.4.2.3. Содержание обучения. 2 класс.
Человек как часть живой природы и разумное существо. Здоровьечеловека, 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 первойпомощи при легких травмах (порез, ушиб, ожог, обморожение).Использование целебных свойств растений.
Личная гигиена школьника, поддержание чистоты и порядка впомещениях - залог здоровья.
Важность знания правил безопасной жизни. Правила безопасногоповедения в природе и дома (ядовитые растения, грибы, встреча с опаснымиживотными; безопасное пользование бытовыми электрическими приборами,правила обращения с газом, водой, противопожарная безопасность). Правилаповедения с незнакомыми людьми. Телефоны экстренной помощи.
Кто и как изучает природу. Ученые, изучающие живую и неживуюприроду. 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 надневном небе. Образование облаков, их разнообразие. Перистые, кучевые,слоистые облака, грозовые тучи.
Что изучает наука астрономия. Первые представления о небесных телах.Звезды - раскаленные космические тела. Солнце - ближайшая к Земле звезда,источник света и тепла для растений, животных, человека. Опасностьсолнечного ожога и теплового удара. Правила безопасного поведения подсолнечными лучами. Почитание Солнца древними народами, его образ впроизведениях народного творчества.
Космические объекты и явления, наблюдаемые на ночном небе. Звезды исозвездия. 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 сменыдня и ночи, обращение вокруг Солнца - причина смены времен года.
Глобус - модель Земли. Представления древних о Земле. Первый полетчеловека вокруг Земли, первый космонавт мира Ю.А. Гагарин. Вид Земли изкосмоса.
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Луна - естественный спутник Земли. Движение Луны вокруг Земли какпричина изменения ее видимой формы в течение месяца (фазы Луны).
Первые космические полеты на Луну. Общие представления о Солнечнойсистеме, ее составе и разнообразии планет.
Что изучает наука география. Соотношение воды и суши на земнойповерхности.
Материки и океаны Земли, их число, названия, расположение на глобусеи карте полушарий.
Формы земной суши: горы, равнины, их разнообразие, условноеобозначение 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 сушилюдьми: карьеры и отвалы, свалки из пустых пород.
Вода на Земле. Группы водоемов: естественные и искусственные; спресной 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, жемчужинаРоссии.
Река - постоянный водный поток. Части реки: исток, притоки, устье. Рекии люди. Болото, его значение для рек. Искусственные водоемы: пруд,водохранилище, канал. Источники питьевой воды, важность сохранения ихчистоты. Необходимость экономного расходования воды в быту. Проблемазагрязнения (очистки) водоемов. Правила безопасного поведения на водоемах.
Важность сохранения красоты и чистоты природы. Формы суши и видыводоемов родного края. Красота природных пейзажей в произведенияхпоэтов, писателей, художников, композиторов.
Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие икультурные 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 исовместной деятельностью. Человек - член общества. Значение труда длячеловека и общества.
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Разнообразие профессий: строители, инженеры, конструкторы,программисты, ученые, деятели литературы и искусства. Важность инеобходимость профессии эколога в современном мире. Роль учителя в жизникаждого человека. Наиболее распространенные профессии в городе, селе (всвоем регионе).
Культура общения людей, правила этикета. Важность вежливого,уважительного отношения к окружающим. Эмоциональное состояниечеловека, проявление чувств. Друзья, взаимоотношения с ними. Физическая идуховная 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, заботачленов 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 изкрупнейших по территории государств мира. Государственная границаРоссии, ее сухопутные и морские границы. Российская Федерация -многонациональное государство. Народы, населяющие нашу страну, ихнациональные традиции (на примере народов родного края). Уважительноеотношение к своему и другим народам. Русский язык - государственный языкРоссии. Государственные символы России: флаг, герб, гимн. Правилаповедения при прослушивании гимна. Конституция - основной законРоссийской 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 Весныи Труда, День России, День народного единства. Профессиональныепраздники.
Дни охраны природы. Праздники и памятные даты своего региона.
Москва - столица России, центр управления государством. РасположениеМосквы на карте России. Некоторые достопримечательности столицы России

(Кремль, Московский университет, московское метро, Большой театр, храмХриста Спасителя).
Российские города (города-миллионеры, города-герои, города воинскойславы, 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. Условияжизни в городе (на селе). Промышленные и жилые районы города.
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Культурные центры города (библиотеки, музеи, театры, стадионы).
Проблемы современного города (транспорт, переработка отходов,чистота). Проблема загрязнения окружающей среды. Опасность пребыванияна свалках. Важность озеленения городов.
Значение транспорта в жизни общества. Виды транспорта. Правилапользования транспортом. Экологические проблемы города, связанные странспортом. Экологически чистые виды транспорта.
Родной край. Родной город (поселок). Достопримечательности иисторические памятники родного города (поселка). Расположение родногокрая, его центра, родного города на карте
Человек - творец. Человек - создатель и носитель культуры. Талант итрудолюбие. Творчество и мастерство человека. Музеи, их значение в жизниобщества. Исторический, краеведческий, политехнический и другие музеи, ихэкспонаты. Музеи под открытым небом. Коллекции старинных предметовбыта: одежды, обуви, домашней утвари, светильников.
Значение письменности, счета, средств связи в жизни людей. Бережноеотношение к книге. Старинные и современные средства письменности, счета,связи. Почта, телеграф, мобильный телефон, компьютер, электронная почта,радио, телевидение, пресса, Интернет.
Мир искусства. Виды художественного творчества: литература, музыка,живопись, скульптура, театр, кино. Образы природных пейзажей, времен годав искусстве: в поэзии, на художественных полотнах. Художественные музеи -хранилища произведений искусства. Эрмитаж, Третьяковская галерея -крупнейшие музеи страны. Красота природная и рукотворная. Симметричныеи несимметричные предметы окружающего мира. Линия и центр симметрии.Использование разных видов симметрии в творениях человека (вархитектурных сооружениях, узорах одежды, предметах быта).
Памятники культуры на ближайших улицах родного города (села),важность бережного отношения к ним. Природные материалы, используемыечеловеком для своих изделий. Красота изделий народных мастеров.Национальные узоры в одежде и предметах быта народов России. Увлечениеколлекционированием (домашний музей).
Что находится во дворах домов. Бережное отношение к строениям ирастениям родного двора (школьного двора). Городские парки. Культураповедения в парке. Памятники культуры на ближайших улицах родногогорода (села). Бережное отношение к памятникам культуры.
103.4.2.4. Содержание обучения. 3 класс.
Разнообразие изменений в окружающем мире. Наблюдения - источникзнаний о природе и обществе, способ их изучения. Разнообразие изменений,
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происходящих в природе, в жизни человека, в обществе.
Смена дня и ночи, смена времен года как пример периодическиповторяющихся природных явлений. Изменение положения Солнца на небе идлительности светового дня в течение года как причина изменений в неживойи живой природе.
Календарное и астрономическое начало сезонов, особые дни года: 21марта, 22 июня, 23 сентября, 22 декабря. Отличие годового календаряземледельца, составленного нашими предками, от современного календаря.
Атмосферные явления (облачность, осадки, радуга, ветер), наблюдения заними, их условные обозначения. Общее представление о чрезвычайныхпогодных явлениях (грозы, ураганы, цунами). Правила безопасного поведенияво время грозы.
Погода и ее составляющие: температура воздуха, состояние облачности,осадки, скорость ветра. Термометр. Измерение температуры воздуха. Прогнозпогоды и его важность для жизнедеятельности человека.
Профессия метеоролог. Современная метеослужба.
Дневник наблюдений за погодой. Систематические наблюдения заприродными явлениями, их отражение в народных приметах, поговорках (наместном материале).
Сезонные изменения в природе. Сезонные явления в природе.
Осенние месяцы. Осенние изменения в неживой и живой природе(снижение высоты Солнца над горизонтом, уменьшение продолжительностидня, 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: низкоеположение Солнца над горизонтом, короткая продолжительность дня; мороз,снегопад, снеговой покров, ледостав, изморозь. Зимний период в жизнирастений и животных. Забота человека о сохранности растений и животныхзимой.
Изменения в неживой и живой природе весной: более высокое положениеСолнца над горизонтом, увеличение продолжительности дня; повышениетемпературы воздуха, таяние снега и льда, сокодвижение растений,развертывание листьев, первоцветы, появление потомства у диких идомашних 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,
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традиции, обычаи, праздники. Времена года в произведениях литературы иискусства.
Тела и вещества, их свойства. Понятия "тело" и "вещество". Разнообразиетел и веществ. Свойства веществ. Твердое, жидкое, газообразное состояниявещества. Общее представление о строении веществ, их мельчайшихчастицах.
Увеличительные приборы (лупа, микроскоп), открытия, сделанные с ихпомощью. 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 другиегазы). Примеси в воздухе. Источники загрязнения воздуха.
Вода в природе, ее значение для всего живого. Физические свойстваводы. 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 вприроде, 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. Взаимосвязьрастений и почвенных животных. Обитатели почвы - участники круговоротавеществ в ней. Разрушение почвы водой, ветрами, в результате деятельностичеловека. Меры по охране почвы от разрушения и загрязнения. Правилагигиены при работе с почвой. Старинный и современный способывозделывания почвы и сохранения ее плодородия.
Организм человека и его здоровье. Ценность здоровья и здорового образажизни. Науки, изучающие организм человека и условия сохранения егоздоровья. Общее представление об организме человека, его внешних ивнутренних органах, о дыхательной, опорно-двигательной, пищеварительной,кровеносной, выделительной, нервной системах. Рождение и развитие

человека. Основные части скелета человека, их назначение. Свойства костей ифункции суставов. Важность правильной осанки, предупрежденияискривления позвоночника.
Мышцы, их назначение. Важность укрепления и тренировки мышц.Первая помощь при переломах, растяжении связок. Органы дыхания.Газообмен в легких. Инфекционные и простудные заболевания органовдыхания, их предупреждение. Вред табачного дыма, воздействие ядовитыхгазов на органы дыхания. Важность пребывания на свежем воздухе.
Органы кровообращения: сердце, кровеносные сосуды. Необходимость
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тренировки и бережного отношения к сердцу. Пульс, его измерение. Кровь иее роль в организме. Функции красных и белых кровяных телец, кровяныхпластинок. Первая помощь при кровотечениях.
Питание и состав пищи. Витамины, их значение для организма. Органыпищеварения, их функции. Уход за зубами. Источники пищевых отравлений.Предупреждение заболеваний органов пищеварения. Органы очисткиорганизма. Функции почек и кожи. Гигиена кожи. Первая помощь приобморожениях и ожогах.
Нервная система, ее значение для организма. Роль головного и спинногомозга.
Что такое память, какой она бывает. Роль природы в сохранении иукреплении нервной системы.
Органы чувств, их гигиена. Предупреждение заболеваний органов зрения,слуха, вкуса, обоняния, осязания. Элементарные представления о строенииорганов чувств. Личная ответственность за состояние своего здоровья издоровье окружающих людей. Уважительное отношение к людям снарушениями здоровья и забота о них. Традиционная пища, способызакаливания и лечения наших предков, отношение к курению.
Развитие животных и растений. Многообразие животных. Условия,необходимые для роста и развития животных. Размножение разных группживотных. Стадии развития птиц, насекомых, рыб, земноводных. Важностьзнаний о стадиях развития животных. Многообразие растений (водоросли,мхи, папоротники, хвойные, цветковые). Условия, необходимые для роста иразвития растений (влага, тепло, воздух, свет, минеральные вещества).Теплолюбивые и холодостойкие, светолюбивые и теневыносливые,влаголюбивые и засухоустойчивые растения. Общее представление орастении как о живом организме. Органы цветкового растения. Значениекорневой системы, листьев, стебля, цветка для растения. Функции корня,стебля, листа, цветка, плода. Разнообразие плодов и семян цветковыхрастений.
Способы размножения растений и распространения семян. Вегетативноеразмножение растений (листом, черенком, клубнем, луковицей, корневойпорослью).
Изменение быта и культуры наших предков. Наука история. Важностьисторических знаний для людей. Вещественные, устные и письменныеисторические источники. Значение археологических раскопок. Родной язык инародный 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 иживотноводства. Народы, населяющие регион, некоторые их обычаи ихарактерные особенности быта. Повседневные заботы, обряды, обычаи в
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течение года. Жизнь на селе в старину. Жилища наших предков. Устройствостаринной избы. Домашняя утварь. Занятия сельских жителей. Традициисемьи, воспитание детей.
Возникновение городов на Руси. Исторические центры современныхгородов - архитектурные памятники России. Занятия горожан в старину.Гончарное, кузнечное, художественная роспись и другие ремесла нашихпредков. Значение дерева в жизни наших предков. Деревянное зодчество.Знаменитые памятники деревянного зодчества. Жилища, народные промыслыи ремесла коренных жителей родного края. Памятники старины,сохранившиеся в родном крае. Развитие торговли на Руси. Занятия купцов.Товарообмен. Появление денег. Старинные и современные деньги. Одеждасельских и городских жителей в старину. Элементы старинной одежды и ихназначение. 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 охраныисторических памятников, памятников культуры и быта.
103.4.2.5. Содержание обучения. 4 класс.
Ориентирование в пространстве и во времени.
Путешествия - один из способов познания окружающего мира.Путешествия в пространстве и путешествия во времени. Археологическиераскопки - источник знаний о прошлом. Движения Земли, Луны и счетвремени. 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 исовременные устройства для счета времени. Разнообразие часов. Важностьдля человека умения ориентироваться на местности. Горизонт, линиягоризонта, основные и промежуточные стороны горизонта.
Открытая и закрытая линия горизонта. Компас, его устройство,ориентирование по сторонам горизонта с его помощью. Ориентирование поСолнцу, звездам и местным признакам.
Способы изображения объектов окружающего мира. Рисунок, чертеж,план предмета. Масштаб, его использование при изображении объектовокружающего мира. Изображение местности на плане. Условные знаки наплане городской и сельской местности. Географическая карта, ее отличие отплана 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.
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Изображение Земли. Глобус - модель Земли. Условные линии и точки наглобусе (полюсы, экватор, меридианы, параллели). Карта полушарий Земли.Контурные карты, способы работы с ними.
Объекты космического пространства, их изображение. Звезды исозвездия. Звездная карта, ее условные обозначения, изображение звезд исозвездий.
Общее представление о Солнечной системе, ее составе. МодельСолнечной системы. Солнце - центр Солнечной системы. Планеты, ихназвания, последовательность расположения относительно Солнца,сравнительные размеры. Земля и ее естественный спутник Луна. Место Землив Солнечной системе, ее "соседи". Первые космические полеты вокруг Землии на Луну. Искусственные спутники Земли. Влияние Солнца на процессы,происходящие в неживой и живой природе Земли. Использование солнечнойэнергии.
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. Полезныеископаемые, применяемые в строительстве. Металлические руды.Использование металлов в технике и в быту. Горючие полезные ископаемые,их значение в народном хозяйстве. Экологические проблемы, обусловленныедобычей, перевозкой и переработкой полезных ископаемых. Рациональноеиспользование полезных ископаемых. Родной край на карте России.Особенности рельефа, водоемы родного края. Богатства недр родного края.
Природные зоны и природные сообщества. Общее представление оприродных зонах, их разнообразии. Зона арктических пустынь, тундра, леснаязона, степь, пустыня на территории России. Климатические условия,особенности рельефа, водоемы, растительный и животный мир,

приспособляемость растений и животных к условиям обитания в разныхприродных зонах. Условия жизни и занятия коренного населения.Экологические проблемы, возникающие в результате деятельности людей,пути их решения. Горные районы на карте России. Разнообразие растений иживотных на разных высотах в горах. Занятия жителей гор.
Представление о природном сообществе. Взаимосвязи растений иживотных в природных сообществах, пищевые цепи. Природные сообществаморя, озера, болота, леса, луга, их значение для народного хозяйства.
Поле, сад, теплица как примеры искусственных растительных сообществ.Экологические проблемы, возникающие в результате жизнедеятельностилюдей (загрязнение морей, озер, осушение болот, вырубка лесов, пожары).
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Природоохранные меры по сохранению лесов и лугов. Организациязаповедников, национальных парков, заказников с целью сохраненияприродных сообществ.
Особенности природы родного края (природная зона, характерныеприродные сообщества, наиболее распространенные растения, животные, втом числе и редкие, охраняемые). Экологические проблемы, связанные сприродными условиями и деятельностью людей, возможные пути их решения.
История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркиесобытия общественной и культурной жизни страны в разные историческиепериоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР,Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные икультурные традиции людей в разные исторические времена.
Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальныхценностей.
Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охранепамятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждогочеловека за сохранность историко-культурного наследия своего края.
Жизнь древних славян. Во времена Древней Руси (столица ДревнийКиев).
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. МихаилВасильевич Ломоносов. Екатерина Великая. Отечественная война 1812 года.
Страницы истории XIX века. Россия вступает в XX век. Страницыистории 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 иобязанности граждан России. Государственная символика и праздничные дниРоссии (обобщение материала за 1 - 3 классы).
Человек - создатель и носитель культуры. Выдающиеся люди нашегоОтечества: государственные деятели, ученые, деятели искусств.
Родной регион (республика, край, область, район), его расположение накарте России. Административный центр региона: название, отличительные



160

символы (герб, флаг). Народы, населяющие регион, некоторые их обычаи ихарактерные особенности быта (2 - 3 примера). Наиболее яркие события изистории родного края. Известные люди края. Памятники истории и культурырегиона, бережное отношение к ним.
Материки, океаны, страны и народы Земли. Открытие материков Земли.Первооткрыватели и исследователи. Кругосветные путешествия. Именароссийских путешественников. Природа материков.
Проблема сохранения природных богатств Земли. МеждународнаяКрасная книга.
Общее представление о разнообразии стран и народов современногомира, наиболее многочисленные народы мира. Крупнейшие страны мира(столицы, главные достопримечательности, расположение на карте мира).Ближайшие соседи России.
103.4.3. Особенности организации контроля по предмету.
Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этойобразовательной области используются фронтальная устная проверка,письменные работы, не требующие развернутого ответа с большой затратойвремени, а также самостоятельные практические работы с картами,приборами, моделями, лабораторным оборудованием.
Фронтальный опрос проводится как беседа-полилог, в котором участвуютобучающиеся всего класса. Педагогический работник подготавливает сериювопросов по конкретной теме курса, на которые обучающиеся дают короткиеответы, обосновывая их материалами учебника.
При письменной проверке знаний используются контрольные тестовыеработы, которые не требуют полного обязательного письменного ответа.Тестовые задания предлагаются в следующих вариантах: поиск ошибки,выбор ответа. Для обеспечения индивидуального подхода возможноиспользование карточек-заданий: обучающиеся заполняют таблицы, рисуютили дополняют схемы, диаграммы, выбирают правильную дату.
Нормы оценок за все виды проверочных работ по предметамобразовательной области "Окружающий мир" соответствуют общимтребованиям, указанным в данном документе.
103.4.4. Планируемые результаты освоения программы учебногопредмета "Окружающий мир" на уровне начального общего образования
103.4.4.1. Личностные результаты изучения предмета "Окружающий мир"характеризуют готовность обучающихся руководствоваться традиционнымироссийскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями,принятыми в обществе правилами и нормами поведения и должны отражать



161

приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части:
а) гражданско-патриотического воспитания:
становление ценностного отношения к своей Родине - России; пониманиеособой роли многонациональной России в современном мире;
осознание своей этнокультурной и российской гражданскойидентичности, принадлежности к российскому народу, к своей национальнойобщности;
сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны иродного края; проявление интереса к истории и многонациональной культуресвоей страны, уважения к своему и другим народам;
первоначальные представления о человеке как члене общества, осознаниеправ и ответственности человека как члена общества.
б) духовно-нравственного воспитания:
проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, ихвзглядам, признанию их индивидуальности;
принятие существующих в обществе нравственно-этических нормповедения и правил межличностных отношений, которые строятся напроявлении гуманизма, сопереживания, уважения и доброжелательности;
применение правил совместной деятельности, проявление способностидоговариваться, неприятие любых форм поведения, направленных напричинение физического и морального вреда другим людям.
в) эстетического воспитания:
понимание особой роли России в развитии общемировой художественной

культуры, проявление уважительного отношения, восприимчивости иинтересак разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;
использование полученных знаний в продуктивной и преобразующейдеятельности, в разных видах художественной деятельности.
г) физического воспитания, формирования культуры здоровья иэмоционального благополучия:
соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя идругих людей) образа жизни; выполнение правил безопасного поведения вокружающей среде (в том числе информационной);
приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания,бережное отношение к физическому и психическому здоровью.
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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 кразличным профессиям.
е) экологического воспитания:
осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологическихнорм поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий,приносящих ей вред.
ж) ценности научного познания:
ориентация в деятельности на первоначальные представления о научнойкартине мира;
осознание ценности познания, проявление познавательного интереса,активности, инициативности, любознательности и самостоятельности вобогащении своих знаний, в том числе с использованием различныхинформационных средств.
103.4.4.2. Метапредметные результаты:
1. Познавательные УУД:
а) базовые логические действия:
понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной исоциальной среды обитания), проявлять способность ориентироваться визменяющейся действительности;
на основе наблюдений доступных объектов окружающего мираустанавливать связи и зависимости между объектами (часть - целое; причина -следствие; изменения во времени и в пространстве);
сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания длясравнения, 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.
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б) базовые исследовательские действия:
проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плануили выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлятьинтерес к экспериментам, проводимым под руководством педагогическогоработника;
определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта(ситуации) на основе предложенных вопросов;
формулировать с помощью педагогического работника цель предстоящейработы, прогнозировать возможное развитие процессов, событий ипоследствия в аналогичных или сходных ситуациях;
моделировать ситуации на основе изученного материала о связях вприроде (живая и неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также всоциуме (лента времени; поведение и его последствия; коллективный труд иего результаты);
проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование поустановлению особенностей объекта изучения и связей между объектами(часть - целое, причина - следствие);
формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основерезультатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, исследования).
в) работа с информацией:
использовать различные источники для поиска информации, выбиратьисточник получения информации с учетом учебной задачи;
согласно заданному алгоритму находить в предложенном источникеинформацию, представленную в явном виде;
распознавать достоверную и недостоверную информациюсамостоятельно или на основе предложенного педагогическим работникомспособа 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 условияхконтролируемого доступа в Интернет (с помощью педагогическогоработника);
анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковуюинформацию в соответствии с учебной задачей;
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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, оцениватьвыступления участников сначала с помощью педагогического работника, азатем и самостоятельно на доступном лексико-грамматическом уровне;
признавать возможность существования разных точек зрения; корректнои аргументированно высказывать свое мнение; приводить доказательствасвоей правоты на доступном лексико-грамматическом уровне;
соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлятьуважительное отношение к собеседнику;
с помощью педагогического работника, а затем и самостоятельноиспользовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текстао природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей;
на доступном лексико-грамматическом уровне создавать устные иписьменные тексты (описание, повествование, рассуждение);
на доступном лексико-грамматическом уровне конструироватьобобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений иопытной работы, подкреплять их доказательствами;
находить ошибки и восстанавливать деформированный текст обизученных объектах и явлениях природы, событиях социальной жизни;
с помощью педагогического работника, а затем и самостоятельноготовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией(текст, рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления.
3. Регулятивные УУД:
а) самоорганизация:
планировать самостоятельно или с небольшой помощью педагогическогоработника 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
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педагогического работника);
предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок,предусматривать способы их предупреждения, в том числе в житейскихситуациях, опасных для здоровья и жизни.
в) самооценка:
объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить своюоценку с оценкой педагогического работника;
оценивать целесообразность выбранных способов действия, принеобходимости корректировать их.
г) совместная деятельность:
понимать значение коллективной деятельности для успешного решенияучебной (практической) задачи; активно участвовать в формулированиикраткосрочных и долгосрочных целей совместной деятельности (на основеизученного материала по окружающему миру);
коллективно строить действия по достижению общей цели: распределятьроли, 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 участиявзрослого;
ответственно выполнять свою часть работы.
103.4.4.3. Предметные результаты освоения программы:
1. К концу обучения в 1 (дополнительном) классе обучающийся научится:
называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству(качество произношения в зависимости от степени проявления речевогонарушения и его структуры), знать профессии членов своей семьи, соотноситьэти профессии и основные, соответствующие им, виды профессиональныхдействий, называть их (качество произношения в зависимости от степенипроявления речевого нарушения и его структуры), знать домашний адрес,номер своей школы и класса, называть их (качество произношения взависимости от степени проявления речевого нарушения и его структуры);проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, понимать и
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демонстрировать изученные правила поведения в социуме и на природе,называть их (качество произношения в зависимости от степени проявленияречевого нарушения и его структуры);
знать и воспроизводить название своего населенного пункта, региона,страны (качество произношения в зависимости от степени проявленияречевого нарушения и его структуры);
на доступном лексико-грамматическом уровне культурные объекты,родного края;
различать и показывать объекты живой и неживой природы, объекты,созданные человеком, и природные объекты, части растений (корень, стебель,лист, цветок, плод, семя), группы животного мира (животные, птицы, рыбы,насекомые), называть их (качество произношения в зависимости от степенипроявления речевого нарушения и его структуры);
знать и показывать наиболее распространенные в родном краедикорастущие 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 (качествопроизношения в зависимости от степени проявления речевого нарушения иего структуры);
применять правила ухода за комнатными растениями и домашнимиживотными;
под руководством педагогического работника проводить, соблюдаяправила безопасного труда, несложные групповые и индивидуальныенаблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе своейместности), измерения (в том числе измерять температуру тела и воздуха) иопыты;
оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативноеотношение к природе; правила поведения в быту, в общественных местах;
соблюдать правила безопасности на учебном месте обучающегося; вовремя наблюдений и опытов; безопасно пользоваться бытовымиэлектроприборами;
соблюдать правила здорового питания и личной гигиены;
соблюдать правила безопасного поведения пешехода;
соблюдать правила безопасного поведения в природе;
с помощью взрослых (педагогического работника, родителей (законныхпредставителей) пользоваться электронным дневником и электронными
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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 правиланравственного поведения в социуме и на природе;
воспроизводить название своего населенного пункта, региона, страны;
на доступном лексико-грамматическом уровне приводить примерыкультурных объектов родного края, школьных традиций и праздников,традиций и ценностей своей семьи, профессий;
различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданныечеловеком, 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 икультурные растения, диких и домашних животных; сезонные явления вразные времена года; деревья, кустарники, травы; основные группыживотного мира (животные, птицы, рыбы, насекомые); выделять их наиболеесущественные признаки;
применять правила ухода за комнатными растениями и домашними

животными;
проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые ииндивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями вприроде своей местности), измерения (в том числе вести счет времени,измерять температуру воздуха) и опыты под руководством педагогическогоработника;
оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативноеотношение к природе; правила поведения в быту, в общественных местах;
соблюдать правила безопасности на учебном месте обучающегося; вовремя наблюдений и опытов; безопасно пользоваться бытовымиэлектроприборами;
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
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представителей) пользоваться электронным дневником и электроннымиресурсами школы.
3. К концу обучения во 2 классе обучающийся научится:
находить Россию на карте мира, на карте России - Москву, свой регион иего главный город;
узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб,флаг) и своего региона;
проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициямсвоего 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 народовродного края; важных событий прошлого и настоящего родного края;трудовой деятельности и профессий жителей родного края;
проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюденияи опыты с природными объектами, измерения;
на доступном лексико-грамматическом уровне приводить примерыизученных 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 иявления, в том числе звезды, созвездия, планеты;
группировать изученные объекты живой и неживой природы попредложенным признакам;
сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешнихпризнаков;
ориентироваться на местности по местным природным признакам,Солнцу, компасу;
создавать по заданному плану развернутые высказывания о природе иобществе;
использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе иобществе;
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соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе,оценивать примеры положительного и негативного отношения к объектамприроды, проявления внимания, помощи людям, нуждающимся в ней;
соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасногоповедения пассажира наземного транспорта и метро;
соблюдать режим дня и питания;
безопасно использовать мессенджеры в условиях контролируемогодоступа в Интернет; безопасно осуществлять коммуникацию в школьныхсообществах 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 исвоего региона;
проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициямсвоего народа и других народов; соблюдать правила нравственного поведенияв социуме;
на доступном лексико-грамматическом уровне приводить примерыпамятников природы, культурных объектов и достопримечательностейродного края; столицы России, городов Российской Федерации с богатой

историей и культурой; российских центров декоративно-прикладногоискусства; проявлять интерес и уважение к истории и культуре народовРоссии;
показывать на карте мира материки, изученные страны мира;
различать расходы и доходы семейного бюджета;
распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам ифотографиям, различать их в окружающем мире;
проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты сприродными объектами с использованием простейшего лабораторногооборудования и измерительных приборов; соблюдать безопасностьпроведения опытов;
группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводитьпростейшую классификацию;
сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой инеживой природы;
с помощью педагогического работника описывать на основе коллективно
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составленного или предложенного плана изученные объекты и явленияприроды, выделяя их существенные признаки и характерные свойства;
с помощью взрослых или самостоятельно использовать различныеисточники информации о природе и обществе для поиска и извлеченияинформации, ответов на вопросы;
использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природыдля объяснения простейших явлений и процессов в природе, организмечеловека;
с помощью взрослых фиксировать результаты наблюдений, опытнойработы, в процессе коллективной деятельности обобщать полученныерезультаты и делать выводы;
создавать по заданному плану собственные простые высказывания оприроде, человеке и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями(презентацией);
соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного,водного и авиатранспорта;
соблюдать периодичность двигательной активности и профилактикизаболеваний;
соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома;
соблюдать правила нравственного поведения на природе;
безопасно использовать персональные данные в условияхконтролируемого доступа в Интернет; ориентироваться в возможныхмошеннических действиях при общении в мессенджерах.
5. К концу обучения в 4 классе обучающийся научится:
проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициямсвоего народа и других народов, государственным символам России;соблюдать правила нравственного поведения в социуме;
показывать на физической карте изученные крупные географическиеобъекты России (горы, равнины, реки, озера, моря, омывающие территориюРоссии);
показывать на исторической карте места изученных историческихсобытий;
находить место изученных событий на "ленте времени";
знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации;
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соотносить изученные исторические события и исторических деятелей свеками и периодами истории России;
на доступном лексико-грамматическом уровне рассказывать огосударственных праздниках России, наиболее важных событиях историиРоссии, наиболее известных российских исторических деятелях разныхпериодов, достопримечательностях столицы России и родного края;
на доступном лексико-грамматическом уровне описывать на основепредложенного плана изученные объекты, выделяя их существенныепризнаки, в том числе государственную символику России и своего региона;
проводить по предложенному либо самостоятельно составленному плануили выдвинутому предположению несложные наблюдения, опыты собъектами природы с использованием простейшего лабораторногооборудования и измерительных приборов, следуя правилам безопасноготруда;
распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы поих 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 внешнихпризнаков и известных характерных свойств;
использовать знания о взаимосвязях в природе для объясненияпростейших явлений и процессов в природе (в том числе смены дня и ночи,смены времен года, сезонных изменений в природе своей местности, причинысмены природных зон);
называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия вРоссии и за рубежом (в пределах изученного);
называть экологические проблемы и определять пути их решения;
создавать по заданному плану собственные развернутые высказывания оприроде и обществе;
использовать различные источники информации для поиска и извлеченияинформации, ответов на вопросы;
соблюдать правила нравственного поведения на природе;
осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья ижизни человека;
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соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектовтранспортной 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 идостоверной информации в Интернете.

8. МузыкаУроки музыки являются важным средством музыкально-эстетическоговоспитания обучающихся с ТНР. У обучающихся формируются глубокий иустойчивый интерес и любовь к музыке.Основными задачами обучения музыке являются:- формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизничеловека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;- формирование основ музыкальной культуры, развитиехудожественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальнойдеятельности;
- формирование умений воспринимать музыку и выражать своеотношение к музыкальному произведению;- развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-целостному восприятию произведений музыкального искусства;- развитие звуковысотного, тембрового и динамического слуха,дыхания, способности к свободной голосоподаче и голосоведению;- создание благоприятных предпосылок для коррекции просодическихнарушений (восприятие и осознание темпо-ритмических, звуковысотных,динамических изменений в музыкальных произведениях) и овладениеобучающимися комплексом просодических средств, необходимых дляреализации эмоционально-экспрессивной функции интонации;- развитие слухового внимания, координации между дыханием иголосом;- формирование и охрана детского голоса с учетомпсихофизиологического и речевого развития обучающихся;- закрепление сформированной (на логопедических занятиях)артикуляции звуков.Основными видами учебной деятельности обучающихся являютсяслушание музыки, пение, инструментальное музицирование, музыкально-пластическое движение, драматизация музыкальных произведений.Содержание программы учебного предмета «Музыка» по таким видамучебной деятельности как слушание музыки, пение, музыкально-пластическоедвижение, драматизация музыкальных произведений тесным образом связанос содержанием коррекционных курсов «Произношение», «Логопедическаяритмика» и содержанием индивидуальной/подгрупповой логопедической
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работы, обеспечивая коррекцию психофизиологических механизмов речевойдеятельности. Связь учебных предметов «Музыка», «Литературное чтение»,«Изобразительное искусство» способствует эстетическому развитию,обогащает опыт целостного восприятия литературных художественныхпроизведений, произведений музыкального и изобразительного искусства.Слушание музыки. Слушание музыки является важным элементоммузыкально-эстетического воспитания детей. Оно способствует восприятию ипониманию музыки во всем богатстве ее форм и жанров, расширяетмузыкальный кругозор, развивает музыкальное мышление, обогащаетвнутренний мир ребенка, воспитывает у обучающихся музыкальную культурукак часть духовной культуры.Слушание музыки является важным средством воспитаниямузыкального слуха, что создает благоприятные предпосылки для коррекциипросодических нарушений (восприятие и осознание темпо-ритмических,звуковысотных, динамических изменений в музыкальных произведенияхобеспечивает овладение обучающимися комплексом просодических средств,необходимых для реализации эмоционально-экспрессивной функцииинтонации).Восприятие музыки во многом зависит от установки, которая даетсяпедагогом перед слушанием музыки. После прослушивания музыкального
произведения следует перейти к его анализу. Анализ при активном участииобучающихся, с привлечением внимания к средствам музыкальнойвыразительности (темп, динамика, регистр, характер мелодии, состависполнителей, форма произведения).В процессе осуществления этого вида деятельности следует применятьразнообразные учебные пособия и технические средства обучения, чтообеспечивает возможность разнообразить слуховые впечатления от звучаниясимфонического оркестра, инструментальной и вокально-хоровой музыки.Слушание музыки обогащает опыт эмоционально-образного восприятиямузыки различной по содержанию, характеру и средствам музыкальнойвыразительности.Пение. Пение имеет большое коррекционное значение дляобучающихся с ТНР. Развивая вокально-хоровые навыки, необходимоучитывать, что у большинства обучающихся с ТНР имеется недостаточностьслухового внимания, координации между дыханием и голосом. Обучениепению начинается с правильной певческой установки: сидеть (или стоять)прямо, ненапряженно, слегка отведя плечи назад.Это необходимо для развития фонационного дыхания и формированиядетского певческого голоса. Фонационное дыхание должно быть свободным,ровным, глубоким - это необходимо для развития мягкого, красивоговокального звучания голоса.Важной задачей является формирование и охрана детского голоса. Приподборе песен для обучающихся с ТНР учитывается характер нарушенийпсихофизиологического и речевого развития детей, что обусловливает отборвокального и речевого материала.
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Усложнение в обучении пению идет постепенно, с соблюдениемпоследовательности в выборе песен и упражнений. Специальные вокальныеупражнения - распевания должны соответствовать определенным певческими коррекционным задачам, обеспечивая координированную работудыхательной и голосовой мускулатуры, свободную голосоподачу иголосоведение, закрепление сформированной (на логопедических занятиях)артикуляции звуков.Работа по обучению пению включает в себя несколько этапов. Послебеседы и исполнения песни проводится разбор текста. Затем отхлопываетсяритмический рисунок песни с одновременным проговариванием текста.Мелодическое разучивание песни может начинаться как с запева, так и сприпева; при этом учитель помогает исполнению трудных музыкальных фрази отдельных слов.Развивая у обучающихся сознательное и эмоциональное отношение ксодержанию песни, учитель приучает их к художественной выразительностив пении, воспитывает музыкальный вкус.Обучение пению обеспечивает самовыражение обучающегося в пении,освоение вокально-хоровых умений и навыков для передачи музыкально-исполнительского замысла, импровизации.
Инструментальное музицирование. Предусматривает коллективноемузицирование на элементарных и электронных музыкальных инструментах,участие в исполнении музыкальных произведений, овладение опытоминдивидуальной творческой деятельности (сочинение, импровизация).Музыкально-пластическое движение. Реализация данного видадеятельности способствует формированию общих представлений опластических средствах выразительности, развитию индивидуально-личностного выражения образного содержания музыки через пластику,созданию коллективных музыкально-пластических композиций,танцевальных импровизаций.Драматизация музыкальных произведений. Осуществляется втеатрализованных формах музыкально-творческой деятельности(музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, игры-драматизации)посредством выражения образного содержания музыкальных произведений спомощью средств выразительности различных видов искусств.Программу учебного предмета «Музыка» составляют следующиеразделы: «Музыка в жизни человека», «Основные закономерностимузыкального искусства», «Музыкальная картина мира».Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождениемузыки как естественное проявление человеческого состояния. Звучаниеокружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека.Обобщённое представление об основных образноэмоциональныхсферах 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
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России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа,обряды, скороговорки, загадки, игрыдраматизации. Историческое прошлое вмузыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочиненияотечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчествекомпозиторов.Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность иизобразительность в музыке. Интонация как озвученное выражение эмоций имыслей человека.Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация -источник музыкальной речи. Основные средства музыкальнойвыразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.).Музыкальная речь как способ общения между людьми, еёэмоциональное воздействие. Композитор - исполнитель - слушатель.Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, еёвыразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальнойречи. Элементы нотной грамоты.
Развитие музыки - сопоставление и столкновение чувств и мыслейчеловека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основныеприёмы музыкального развития (повтор и контраст).Формы построения музыки как обобщённое выражениехудожественнообразного содержания произведений. Формы одночастные,двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др.Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкальногомира. Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые иинструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиесяисполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры.Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: 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 странмира. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций.Региональные музыкальнопоэтические традиции: содержание, образная сфераи музыкальный язык.Предметные результаты освоения учебного предмета «Музыка»:- сформированность представлений о роли музыки в жизни человека, вего духовно-нравственном развитии;- сформированность общих представлений о музыкальной картине мира;- сформированность основ музыкальной культуры, (в том числе наматериале музыкальной культуры родного края), наличие художественноговкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;- сформированность устойчивого интереса к музыке и к различным
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видам музыкально-творческой деятельности (слушание, пение, движения подмузыку и др.);- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение кмузыкальным произведениям;- умение воспринимать и осознавать темпо-ритмические,звуковысотные, динамические изменения в музыкальных произведениях;- сформированность фонационного дыхания, правильной техникиголосоподачи, умений произвольно изменять акустические характеристикиголоса в диапазоне, заданном музыкальным произведением;- умение координировать работу дыхательной и голосовоймускулатуры;- овладение приемами пения, освоение вокально-хоровых умений инавыков (с соблюдением нормативного произношения звуков);- умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различныхнаправлений (фольклору, религиозной, классической и современной музыке);- умение понимать содержание, интонационно-образный смыслпроизведений разных жанров и стилей;
- овладение способностью музыкального анализа произведений;- сформированность пространственной ориентировки обучающихся привыполнении движения под музыку;- умение воплощать музыкальные образы при созданиитеатрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнениивокально-хоровых произведений, в импровизациях;- освоение приемов игры на детских музыкальных инструментах,умение сопровождать мелодию собственной игрой на музыкальныхинструментах.

8. Изобразительное искусствоОсновными задачами обучения изобразительному искусству являются:- развитие эстетических чувств и понимания прекрасного, способностинаслаждаться искусством, раскрывать специфику художественно-образногоотображения действительности средствами графики, живописи, скульптуры идекоративно-прикладного искусства;- формирование первоначальных представлений о ролиизобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;- формирование основ художественной культуры, эстетическогоотношения к миру, понимания красоты как ценности, потребности вхудожественном творчестве;- ознакомление с выдающимися произведениями изобразительногоискусства и архитектуры разных эпох и народов, с произведениямидекоративно-прикладного искусства и дизайна;- овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализеи оценке произведений искусства;- овладение элементарными практическими умениями и навыками в
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различных видах художественной деятельности;- развитие способностей к выражению в творческих работах своегоотношения к окружающему миру;- усвоение элементарных знаний основ реалистического рисунка, навыковрисования с натуры, по памяти, по представлению; формирование умениясамостоятельно выполнять сюжетные рисунки;- развитие изобразительных способностей, художественного вкуса,творческого воображения;- развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного искусства и уменияотражать их в речи;- коррекция недостатков познавательной деятельности путемсистематического и целенаправленного воспитания и развития правильноговосприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов, их положения впространстве; умения находить в изображенном существенные признаки,устанавливать их сходство и различие;- коррекция недостатков в развитии мелкой моторики;
- развитие зрительного восприятия, оптико-пространственныхпредставлений, конструктивного праксиса, графических умений и навыков;- усвоение слов, словосочетаний и фраз, на основе которых достигаетсяовладение изобразительной грамотой.Межпредметные связи учебного предмета «Изобразительноеискусство» с учебными предметами «Русский язык», «Литературное чтение»,«Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской этики»,«Музыка» обеспечивают обогащение и уточнение эмотивной лексики,развитие рефлексии, передаваемых чувств, отношений к природе,культурным традициям различных народов и стран, их музыке, былинам,сказкам, человеческим взаимоотношениям; формирование представлений ороли изобразительного искусства в организации материального окружениячеловека.Изучение содержания учебного материала по изобразительномуискусству осуществляется в процессе рисования, лепки и выполненияаппликаций.Программой предусмотрены следующие виды рисования: рисование снатуры, рисование на темы, декоративное рисование. При обучении этим видамизобразительной практической деятельности решаются как учебные, так икоррекционные задачи.Рисование с натуры способствует формированию у обучающихся умениявнимательно рассматривать предметы, анализировать их форму, пропорции иконструкцию, определять соотношения между объектами изображения и т.д. Впроцессе рисования с натуры развиваются зрительное восприятие, вниманиеобучающихся, их воображение и творческое мышление.Занятия по рисованию с натуры могут быть длительными (1-2 и даже 3урока) и кратковременными (выполнение набросков и зарисовок в течение 10-20 минут). Как правило, наброски и зарисовки выполняются в начале, в
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середине или в конце урока, но начиная со II класса, им посвящается весь урок.Предметы для рисования с натуры в I (I дополнительном) и II классахставятся перед обучающимися во фронтальном положении. Объектыизображения, за небольшим исключением, располагают несколько ниже уровнязрения обучающихся. Знакомя обучающихся с натурой, учитель прежде всегосоздает условия для ее эмоционального, целостного восприятия. Вниманиеобучающихся в основном направляется на определение и передачу общегопространственного положения, конструкции, цвета изображаемых объектов.Чтобы облегчить обучающимся передачу сходства с натурой, им предлагаютизображать в натуральную величину предметы небольших размеров (листья,фрукты, игрушки, грибы и др.).Со II класса обучающихся учат сравнивать свой рисунок с изображаемымпредметом, проводить планомерный анализ этого предмета, в котором важноеместо занимает выявление общей формы. При этом используются обводящие поконтуру движения рукой, которые затем повторяются в воздухе, а такжесоотнесение формы изучаемого предмета со знакомой геометрической формой(«На что похоже по форме на круг или на треугольник?» и т.п.).
При анализе объекта для изображения внимание обучающихся обращаютна вертикальные и горизонтальные линии, добиваются их правильноговоспроизведения в изображении. Сопоставляя объект и рисунок, уже во IIклассе обучающимся показывают целесообразность использования некоторыхвспомогательных линий (осевой линии, линии, обрисовывающей общую формуобъекта и т.д.), а с III класса требуют их применения.В последующих классах учебные задачи постепенно усложняются.Обучающиеся должны научиться более точно передавать форму изображаемыхпредметов, особенности их конструкции и пропорций, а также соблюдатьцелесообразную последовательность при выполнении рисунка.Большое внимание при рисовании с натуры следует уделять показурациональных способов изображения, обеспечивающих передачу в рисункесходства с натурой. В I (I дополнительном) - II классах для обучающихся с ТНРпри рисовании таких трудных для изображения объектов, как человек,животное, птицы и др., наряду с планомерным анализом, вычленениемгеометрических форм, полезен показ доступного обучающимся простейшегоспособа изображения, отвечающего требованиям грамотного построениярисунка с натуры. В более старших классах способы изображения следуетусложнять, вводить вспомогательные средства для более точной передачи врисунке соотношения частей и конструкции изображаемых объектов.При показе способа изображения нового и сложного объекта в I (Iдополнительном) и II классах допускается поэтапное рисование совместно сучителем (обучающийся рисует в альбоме, учитель – на доске).Рисунки на темы выполняются по памяти, на основе предварительныхцеленаправленных наблюдений. В процессе рисования на темысовершенствуются и закрепляются навыки грамотного изображения пропорций,конструктивных особенностей объекта, пространственного положения,освещенности, цвета предметов, а также формируется умение выполнять
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рисунок выразительно. Необходимо поощрять самостоятельность обучающихсяв выборе тем и их раскрытии, использование оригинальных композиций итехники исполнения.В I (I дополнительном) - II классах задача тематического рисованиясводится к тому, чтобы обучающиеся смогли изобразить отдельные предметы,наиболее простые по форме и окраске (например, выполняют рисунки к сказкам«Колобок», «Три медведя»).В III-IV классах перед обучающимися ставятся простейшиеизобразительные задачи правильно передавать зрительное соотношениевеличины предметов, усвоить правило загораживания одних предметовдругими.Чтобы помочь обучающимся припомнить образы ранее рассматриваемыхпредметов используются тесты, подобранные учителем и содержащие задания сописанием двух-трех предметов. Задания включают обозначение знакомогографического образа и воспроизведение известных пространственныхотношений, отношений по цвету и величине.
Ставя перед обучающимися задачу, передать в рисунке какую-либо тему,раскрыть сюжет отрывка литературного произведения, проиллюстрироватьтекст-описание, учитель должен сосредоточить свои усилия на формировании уних замысла, активизации зрительных образов. После объяснения учителяобучающиеся рассказывают, что следует нарисовать, где, как и в какойпоследовательности.Для обогащения зрительных представлений обучающихся используютсякнижные иллюстрации, таблицы с изображением людей и животных, различныерепродукции, плакаты, открытки, фотографии.В процессе рисования на темы осуществляется обучение способампередачи пространства (начиная с I (I дополнительного) класса) посредствомформирования у обучающихся понятия об изломе пространства и границеизлома (граница стены и пола, земли и неба), умений правильно размещать врисунке предметы на поверхности пола или земли. В рисунках на темыцелесообразно наряду с цветными карандашами использовать акварельные игуашевые краски.С целью повышения речевой активности обучающихся используютсяразличные приемы (словесное описание структуры объекта, особенностейобъектов, включаемых в тематический рисунок, определениепоследовательности работы над рисунком и т.п.).У обучающихся I (I дополнительного) - III классов предусматриваетсяразвитие умения видеть многообразие цветов, различать и составлять сложныеоттенки цветов посредством смешения красок. В IV классе представленияобучающихся о цвете расширяются.Начиная с IV класса, осуществляется ознакомление обучающихся спонятием «единая точка зрения» и развитие навыков передачи перспективногоуменьшения формы и пропорций изображаемых предметов в зависимости от ихположения по отношению к рисующему, изучается влияние света на цвет иприемы выделения объемной формы предметов средствами светотени и с
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помощью цвета.Декоративное рисование – является одним из видов изобразительногоискусства. Источником для данного вида изображения является многообразноенародное искусство, в орнаментах которого отражается природа инациональная культура. Основное назначение декоративного рисования – этоукрашение самых разных предметов. Особенностью народного декоративногоузора является ритмическое повторение тех или иных элементов рисунка.На уроках декоративного рисования происходит знакомство створчеством мастеров городецкой живописи, нижегородской резьбы,дымковской игрушки, травяного узора Хохломы. Обучающиеся осваивают впроцессе обучения навыки свободной кистевой росписи и первоначальнуютехнику изображения узоров.В процессе обучения лепке обучающиеся работают с предметами,имеющими определенную форму и конструкцию, что обеспечиваетвзаимодействие двигательно-осязательных и зрительных ощущений.
Знакомятся с пластичными материалами (глина, пластилин и др.); сосновными способами лепки (конструктивный, скульптурный,комбинированный), приемами соединения деталей (прижатие, примазывание,вдавливание, насадка на каркас, соединение с помощьюжгута, врезание).На практической части урока обучающиеся выполняют работы в техникепластилиновой живописи (плоская рельефная и др.), процарапывания, из колец,лепка на форме, отпечатывание, а также заглаживание, декорированиеприспособлениями и инструментами.На занятиях в I (I дополнительном) классе обучающиеся знакомятся смягким материалом (глиной, пластилином и др.). Они узнают, что объемзанимает место в пространстве, и его можно рассматривать с разных сторон.Знакомятся с предметной лепкой. Учатся превращать комочки пластилина визображаемый предмет (лепка с натуры фруктов и овощей, жанр натюрморт).Во II классе обучающиеся учатся лепить из куска пластилина, путемвытягивания и вдавливания, передавая композицию. Узнают, что изображения,созданные в объеме, тоже выражают наше отношение к миру.В III классе обучающиеся лепят игрушки по выбору, знакомятся с видамиигрушек, лепят посуду, определяя ее назначение, знакомятся с миром театракукол (лепка дымковских коней и т.п.). Используют в работе декоративнуюлепку.На уроках в IV классе значительно возрастает коллективная работа науроке (лепка фигуры человека в движении, пропорции тела человека).На занятиях аппликацией так же, как и на занятиях лепкой у обучающихсяразвивается способность изображать предметы и явления окружающего,выражать свои впечатления и замыслы.Аппликация развивает декоративное чувство, способствует развитиюколористического чувства и композиционных навыков, дает возможность переднаклеиванием попробовать по-разному разложить вырезанные фигуры ивыбрать наилучший вариант их размещения. Занятия развивают воображение ифантазию, пространственное мышление, восприятие, способствуют раскрытию
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творческого потенциала личности и т.д. Для развития познавательных итворческих способностей обучающихся используются впечатления отпрочитанных сказок, литературных произведений.Аппликация состоит в изготовлении различных плоских изображений –узоров, орнаментов, рисунков, картин – путем вырезания и укрепления наповерхности разнообразных по форме, материалу, цвету и фактуре деталей илииных подобранных материалов (цветная бумага, ткани, кожа, соломка, береста,шпон и т.п.)Для выполнения аппликации необходимо, чтобы обучающиеся овладелитехникой складывания изображения из частей и наклеивания их, владелитехникой самостоятельного вырезания формы предметов.Занятия аппликацией в I (I дополнительном) классе носятподготовительный характер. Формируется представление о различных видахиспользуемого материала и способов их обработки. Учащихся обучаютразличать и понимать особенности различных видов аппликаций.
Отрабатываются приемы коллективной творческой работы в процессепостроения геометрического орнамента, оригами, «обратной» аппликации.Во II классе обучающиеся учатся читать схемы выполнения изделия,работать с инструментами, выполнять аппликацию с использованиемрастительного орнамента различных видов его композиции. проводить анализсамостоятельной и коллективной работы.На занятиях в III – IV классах обучающиеся выполняют декоративноепанно в технике аппликации (оригами, плетение, обрывная аппликация, поконтору). Работа выполняется как самостоятельно, так и коллективно.В программе для каждого класса предлагается речевой материал, которыйобучающиеся должны усвоить в течение года: примерный перечень слов,словосочетаний, понятий, терминов.Целенаправленно проводимая словарная работа обеспечивает прочноеусвоение обучающимися слов, словосочетаний и фраз, на основе которыхдостигается усвоение изобразительной грамоты.В структуру учебного предмета «Изобразительное искусство» входятследующие разделы: «Виды художественной деятельности», «Азбука искусства(обучение основам художественной грамоты)», «Значимые темы искусства»,«Опыт художественно – творческой деятельности».Виды художественной деятельностиВосприятие произведений искусства. Особенности художественноготворчества: художник и зритель. Образная сущность искусства:художественный образ, его условность, передача общего через единичное.Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей онравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу.Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различие.Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве.Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (напримере культуры народов России). Выдающиеся представителиизобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие
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художественные музеи России (Русский музей, Эрмитаж и т.д.) и региональныемузеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального,российского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации егоматериального окружения.Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь,пастель, мелки и т.д. Приемы работы с различными графическими материалами.Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразиеприроды, 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 рисунка. Цвет - основаязыка живописи. Выбор средств художественной выразительности для созданиявыразительного образа в соответствии поставленными задачами. Образыприроды и человека в живописи.
Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в созданиивыразительного образа. Элементарные приемы работы с пластическимискульптурными материалами для создания выразительного образа (пластилин,глина – раскатывание, набор объема, вытягивание формы). Объем – основаязыка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных,выраженная средствами скульптуры.Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материаловдля художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага,картон и др.). Элементарные приемы работы с различными материалами длясоздания выразительного образа (пластилин – раскатывание, набор объема,вытягивание формы; бумага и картон - сгибание, вырезание). Представление овозможностях использования навыков художественного конструирования имоделирования в жизни человека.Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладногоискусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетическом характеренародного искусства (украшение жилища, предметов быта, орудий труда,костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человекав традиционной культуре. Представление народа о мужской и женской красоте,отраженной в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы внародной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм вприроде как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы,раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле ит.д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов вРоссии (с учетом местных условий).Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты)Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и впространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построениикомпозиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе -дальше, дальше - меньше, загораживание. Роль контрастов в композиции:низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое,
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спокойное и динамичное и т.д.. Композиционный центр (зрительный центркомпозиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия иасимметрия.Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешениецветов. Роль белой и черной красок в эмоциональном звучании ивыразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическоеовладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характераперсонажа, 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 линииэмоционального состояния природы, человека, животного.Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскостии в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы.
Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета напредставление о его характере. Силуэт.Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачиобъема. Выразительность объемных композиций.Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойныйи т.д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучаниикомпозиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции спомощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладномискусстве.Значимыетемы искусстваЗемля – наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений,различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображенииприроды в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа.Пейзаж разных географических широт. Использование различныххудожественных материалов и средств для создания выразительных образовприроды. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи,домик улитки и т.д.Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежногоискусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств,отношение к природе в произведениях авторов – представителей разныхкультур, народов, стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И.Шишкин, Н. К. Рерих¸ К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.)Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира,представляющими разные народы и эпохи (Древняя Греция, средневековаяЕвропа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере культурныхтрадиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных народовмира. Образы культуры и декоративно -прикладного искусства.Родина моя – Россия. Роль природных условий в характере традиционнойкультуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративногостроя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связьизобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами,
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сказаниями, сказками. Образ человека и традиционной культуры.Представление народа о красоте человека (внешней и духовной), отраженные вискусстве. Образ защитника Отечества.Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разныхкультурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы,семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образовперсонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту,сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т.д. образыперсонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение.Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня.Использование различных художественных материалов и средств для созданияпроектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видовтранспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств вповседневной жизни человека, в организации его материального окружения.
Отражение в пластических искусствах природных, географических условий,традиций, религиозных верованиях разных народов (на примереизобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России).Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформлениепомещений и парков, транспорта и посуды, мебели, одежды, книг и игрушек.Опыт художественно-творческой деятельностиУчастие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной ихудожественно-конструкторской деятельности.Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению(натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения).Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой,ритмом, линией, цветом, объемом, фактурой.Создание моделей бытового окружения человека. Овладениеэлементарными навыками лепки и бумагопластики.Выбор и применение выразительных средств для реализациисобственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре,художественном конструировании.Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона,композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала.Использование в индивидуальной и коллективной деятельностиразличных художественных техник и материалов: фотографии, видеосъемки,бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши,карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природныхматериалов.Участие в обсуждении содержания и выразительных средствпроизведений изобразительного искусства, выражение своего отношения кпроизведению.Предметные результаты освоения учебного предмета«Изобразительное искусство»:- понимание образной природы изобразительного искусства;
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- представление о роли искусства в жизни и духовно-нравственномразвитии человека;- сформированность основ художественной культуры, в том числе наматериале художественной культуры родного края;- развитие эстетического чувства на основе знакомства с мировой иотечественной художественной культурой;- умение воспринимать, элементарно анализировать и оцениватьпроизведения искусства;- освоение средств изобразительной деятельности;- умение использовать инструменты, материалы в процессе доступнойизобразительной деятельности, а также умение использовать различныетехнологии в процессе рисования, лепки, аппликации;- способность к совместной и самостоятельной изобразительнойдеятельности;
- умение осуществлять эстетическую оценку явлений природы, событийокружающего мира;- знание и различение видов художественной деятельности:изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн иархитектура), декоративной (народные и декоративно-прикладные видыискусства);- применение художественных умений, знаний и представлений впроцессе выполнения художественно-творческих работ;- способность использовать в художественно-творческой деятельностиразличные художественные материалы и художественные техники;- способность передавать в художественно-творческой деятельностихарактер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку,обществу;- овладение навыком изображения многофигурных композиций назначимые жизненные темы;- умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманныйхудожественный образ;- умение определять замысел изображения, словесно егоформулировать, следовать ему в процессе работы;- овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина,навыками изображения средствами аппликациями и коллажа (по рисунку,простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям);- сформированность зрительного восприятия, оптико-пространственныхпредставлений, конструктивного праксиса, графических умений и навыков;- умение проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданнымкритериям;- умение строить высказывания в форме суждений об объекте, егостроении, свойствах и связях;- умение использовать речь для регуляции изобразительнойдеятельности;- овладение терминологическим аппаратом изобразительного искусства
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(употреблением слов, словосочетаний, фраз, обеспечивающих овладениеизобразительной грамотой);- знание правил техники безопасности.
9. Физическая культураВажнейшим требованием к программе по физической культуре являетсяобеспечение дифференцированного и индивидуального подхода кобучающимся с ТНР с учетом состояния здоровья, пола, физического развития,двигательной подготовленности, особенностей развития психических свойств икачеств, соблюдение гигиенических норм.Основными задачами программы по физической культуре дляобучающихся с ТНР являются:- формирование начальных представлений о значении физическойкультуры для укрепления здоровья человека;

- укрепление здоровья обучающихся, улучшение осанки, профилактикаплоскостопия, выработка устойчивости, приспособленности организма кнеблагоприятным условиям внешней среды;- содействие гармоничному физическому развитию;- повышение физической и умственной работоспособности;- овладениешколой движения;- развитие координационных и кондиционных способностей;- формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влияниифизических упражнений на состояние здоровья, работоспособности идвигательных способностей;- выработка представлений об основных видах спорта;- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями,подвижным играм, сознательное их применение в целях отдыха, тренировки,укрепления здоровья;- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения кодноклассникам, умения взаимодействовать с ними в процессе занятий;- воспитание нравственных и волевых качеств, развитие психическихпроцессов и свойств личности.Содержание учебного предмета «Физическая культура» тесно связано ссодержанием учебного предмета «Окружающий мир», обеспечивая закреплениезнаний о необходимости сохранения и укрепления здоровья, об общественной иличной гигиене, установку на здоровый образ жизни; с коррекционным курсом«Логопедическая ритмика», способствуя выработке координированных, точныхи полных по объему движений, синхронизированных с темпом и ритмоммузыки.Занятия физической культурой содействуют правильному физическомуразвитию и закаливанию организма, повышению физической и умственнойработоспособности, освоению основных двигательных умений и навыков изчисла предусмотренных программой по физической культуре дляобщеобразовательной организации.Правильное физическое воспитание - необходимое условие нормального
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развития всего организма. Благодаря двигательной активности обеспечиваетсяразвитие сердечно-сосудистой системы и органов дыхания, улучшается обменвеществ, повышается общий тонус жизнедеятельности.Двигательная активность, осуществляющаяся в процессе физическоговоспитания, является необходимым условием нормального развитияцентральной нервной системы обучающегося, средством усовершенствованиямежанализаторного взаимодействия.Учитель на уроках по физической культуре сообщает обучающимсянеобходимые сведения о режиме дня, о закаливании организма, правильномдыхании, осанке, прививает и закрепляет гигиенические навыки (уход за телом,мытье рук после занятий, опрятность физкультурной формы и т.д.),воспитывает устойчивый интерес и привычку к систематическим занятиямфизической культурой.
Реализуется вся система физического воспитания - уроки физическойкультуры, физкультурные мероприятия в режиме учебного дня(физкультминутка, гимнастика до уроков, упражнения и игры на переменах) иво внеурочное время. Ведущее место в системе физического воспитаниязанимает урок. Эффективность обучения двигательным действиям зависит отметодики проведения урока, от того, как в процессе обучения активизируетсяпознавательная деятельность обучающихся, насколько сознательно относятсяони к усвоению двигательных действий.Формирование двигательных умений и навыков в начальных классахпроводится в соответствии с учебной программой, которая предусматриваетобучение учащихся упражнением основной гимнастики, легкой атлетики, игр,лыжной подготовки, плавания.Формируя у обучающихся жизненно важные умения и навыки, следуетуделять надлежащее внимание и выработке у них умения быстро и точновыполнять мелкие движения пальцами рук, умело взаимодействовать обеимируками, быстро перестраивать движения в соответствии с двигательной задачей.Развитие движений рук обучающихся с ТНР обеспечивают повышениеработоспособности головного мозга, способствуют успешности овладенияразличными видами деятельности: письмом, рисованием, трудом и пр.В содержании программы учебного предмета «Физическая культура»выделяются следующие разделы: «Знания о физической культуре», «Способыфизкультурной деятельности», «Физическое совершенствование».Знания о физической культуреФизическая культура. Физическая культура как система разнообразныхформ занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека.Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание какжизненно важные способы передвижения человека.Правила предупреждения травматизма во время занятий физическимиупражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.Из истории развития физической культуры. История развитияфизической культуры и первых соревнований. Особенности физическойкультуры разных народов. Связь физической культуры с трудовой и военной
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деятельностью.Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние нафизическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка иеё связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основныхфизических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия.Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечныхсокращений. Овладение правильной техникой выполнения физическихупражнений, рациональная техника их выполнения; формирование уменияцелесообразно распределять усилия и эффективно осуществлять различныедвижения, быстро усваивать новые двигательные действия.Способыфизкультурной деятельностиСамостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнениепростейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для
формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развитияосновных физических качеств. Проведение оздоровительных занятий в режимедня (утренняя зарядка, физкультминутки).Самостоятельные наблюдения за физическим развитием ифизической подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателейосанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений вовремя выполнения физических упражнений.Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведениеподвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах).Физическое совершенствованиеФизкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физическихупражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактикеи коррекции нарушений осанки.Комплексы упражнений на развитие физических качеств.Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.Спортивнооздоровительная деятельность. Гимнастика.Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне;выполнение строевых команд.Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки соскакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосыпрепятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижениепо наклонной гимнастической скамейке, акробатические упражнения, висы,танцевальные упражнения.Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра,прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разныхисходных положений; челночный бег; высокий старт с последующимускорением.Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и спродвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание.Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы;
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торможение.Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение подну бассейна; упражнения на всплывание, лежание и скольжение; упражненияна согласованность работы рук и ног. Проплывание произвольным способомучебных дистанций.Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основамиакробатики: 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: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броскимяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола.Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча;подвижные игры на материале волейбола.Подвижные игры разных народов.Общеразвивающие упражненияНаматериале гимнастики с основами акробатикиРазвитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьбас включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами;наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады иполушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой;высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя угимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений,включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойкахи седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости.Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий;ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну;воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, нарасслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя);жонглирование малыми предметами; упражнения на расслабление отдельныхмышечных групп, передвижение шагом, бегом, прыжками в разныхнаправлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, сзаданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексыкорригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы,плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела иего звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укреплениямышечного корсета.Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменойопоры на руки и ноги, упражнения на локальное развитие мышц туловища с
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использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражненийс постепенным включением в работу основных мышечных групп иувеличивающимся отягощением; отжимание лёжа с опорой на гимнастическуюскамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках(с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх ивверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногойи двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах.Наматериале лёгкой атлетикиРазвитие координации: бег с изменяющимся направлением поограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходныхположений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногахпоочерёдно.
Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений смаксимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений;челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; броски в стенку и ловлятеннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, споворотами.Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умереннойинтенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большойинтенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью надистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха);бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег.Наматериале лыжных гонокРазвитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, вдвижении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающихупражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой(левой) ноге после двухтрёх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками налыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке.Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умереннойинтенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большойинтенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций.Наматериале плаванияРазвитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах,держась за доску; повторное скольжение на груди с задержкой дыхания;повторное проплывание отрезков одним из способов плавания.Предметные результаты освоения учебного предмета «Физическаякультура»:- сформированность первоначальных представлений о значениифизической культуры для укрепления здоровья человека (физического,социального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитиечеловека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), офизической культуре и здоровье как факторах успешной учебы исоциализации;- сформированность представлений о собственном теле, о своих
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физических возможностях и ограничениях;- умение устанавливать связь телесного самочувствия с физическойнагрузкой (усталость и болевые ощущения в мышцах после физическихупражнений);- развитие общей моторики в соответствии с физическимивозможностями;- умение ориентироваться в пространстве, используя словесныеобозначения пространственных координат в ходе занятий физическойкультурой;- ориентация в понятиях «режим дня» и «здоровый образ жизни»,понимание роли и значении режима дня в сохранении и укреплении здоровья;
- умение организовывать собственную здоровьесберегающуюжизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительныемероприятия, подвижные игры и т.д.);- знание и умение соблюдать правила личной гигиены;- овладение комплексами физических упражнений, рекомендованных посостоянию здоровья, умение дозировать физическую нагрузку в соответствиис индивидуальными особенностями организма;- сформированность навыка систематического наблюдения за своимфизическим состоянием;- развитие основных физических качеств;- умение выполнять акробатические, гимнастические,легкоатлетические упражнения, игровые действия и упражнения изподвижных игр разной функциональной направленности;- умение взаимодействовать со сверстниками по правилам проведенияподвижных игр и соревнований, в доступной форме объясняя правила,технику выполнения двигательных действий с последующим их анализом икоррекцией;- выполнение тестовых нормативов по физической подготовке.

11. ТрудПрограмма отражает современные требования к модернизациисодержания технологического образования при сохранении традиций русскойшколы, в том числе и в области трудового обучения, учитываетпсихологические закономерности формирования общетрудовых и специальныхзнаний и умений обучающихся по преобразованию различных материалов вматериальные продукты.Программа разработана в соответствии с требованиями личностно-деятельностного подхода к трудовому обучению, ориентирована наформирование у обучающихся с ТНР общих учебных умений и навыков вразличных видах умственной, практической и речевой деятельности.Задачами программы являются:- формирование представлений о роли труда в жизнедеятельностичеловека и его социальной значимости, первоначальных представлений о мирепрофессий, потребности в трудовой деятельности;
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- формирование картины материальной и духовной культуры какпродукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека;- освоение технологических знаний, технологической культуры,получаемых при изучении предметов начальной школы, а также на основевключения в разнообразные виды технологической деятельности;- формирование положительного опыта и установки на активноеиспользование освоенных технологий и навыков для своего жизнеобеспечения,социального развития, помощи близким;- обучение планированию организации практической деятельности,осуществлению объективной оценки процесса и результатов деятельности,
соблюдению безопасных приемов работы при работе с различнымиинструментами и материалами;- воспитание трудолюбия, усидчивости, терпения, инициативности,сознательности, уважительного отношения к людям и результатам труда,причастности к коллективной трудовой деятельности;- овладение первоначальными умениями поиска, передачи, хранения,преобразования информации в процессе работы с компьютером;- коррекция и развитие психических процессов, мелкой моторики, речи.Структура программы обеспечивает вариативность и свободу выбораучителем (в соответствии с материально-техническими условиями,особенностями и возможностями обучающихся, со своими личнымиинтересами и уровнем подготовки) моделей реализации необходимого уровнятехнической подготовки обучающихся, соответствующей требованиям кпреподаванию труда. В программе учтены необходимые межпредметные связии преемственность содержания трудового обучения на его различных ступенях.Учебный предмет «Труд» обеспечивает интеграцию в образовательномпроцессе различных структурных компонентов личности (интеллектуального,эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в ихединстве, что создает условия для гармонизации развития, сохранения иукрепления психического и физического здоровья.На уроках труда закрепляются речевые навыки и умения, которыеобучающиеся с ТНР получают на уроках Русского языка, Литературногочтения, на коррекционных курсах Произношение, Развитие речи. Большоевнимание уделяется развитию понимания речи: умению вслушиваться в речь ивопросы учителя, выполнять по его инструкциям трудовые операции и отбиратьсоответствующий материал, а также различать и знать основные качестваматериалов, из которых изготавливают изделия.Учитель, выполняя действия, характеризуя материалы и раскрываяпоследовательность выполнения работы, знакомит обучающихся со словами,обозначающими материалы, их признаки, с названиями действий, которыепроизводятся во время изготовления изделий. На начальных этапахобучающиеся изготавливают различные изделия совместно с учителем. Приэтом учитель сопровождает работу направляющими и уточняющимиинструкциями.Последовательность трудовых операций при изготовлении изделий
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служит планом в построении связного рассказа о проделанной работе.Реализуя межпредметные связи с учебным предметом «Окружающиймир», формируется понимание значения труда в жизни человека и общества,общественной значимости и ценности труда, личной ответственности человеказа результат своего труда.В основе курса лежит целостный образ окружающего мира, которыйпреломляется через результат творческой деятельности обучающихся.Программа включает информацию о видах и свойствах определенныхматериалов, средствах и технологических способах их обработки и др.;
информацию, направленную на достижение определенных дидактическихцелей.Учебный предмет «Труд» обеспечивает саморазвитие и развитиеличности каждого обучающегося в процессе освоения мира через егособственную творческую предметную деятельность, усвоение обучающимисяоснов политехнических знаний и умений:- общетрудовые знания, умения и способы деятельности (рассмотрениеразнообразных видов профессиональной деятельности, профориентационнаяработа, домашний труд).- изготовление изделий из бумаги и картона (поздравительная открытка,мозаика, квилинг, сувениры).- изготовление изделий из природного материала (аппликация из семян,сувениры, герои сказок).- изготовление изделий из текстильных материалов (вышивка,ниткография, тряпичная кукла).- работа с различными материалами (проволока, поролон, фольга и т.д.).- сборка моделей и макетов из деталей конструктора (макет домика(объемный), бумажное зодчество (на плоскости), макет русского костюма).В программу учебного предмета «Труд» входят следующие разделы:«Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда»;«Технология ручной обработки материалов. Элементы графическойграмоты»; «Конструирование и моделирование»; «Практика работы накомпьютере».Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культурытрудаТрудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворныймир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира(техника, предметы быта и декоративно-прикладного 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 конкретногонарода.Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов иокружающей среды). Бережное отношение к природе как источникусырьевых ресурсов. Мастера и их профессии.
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Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от видаработы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение нарабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени.Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактическихматериалов), её использование в организации работы. Контроль икорректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществлениесотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель иподчинённый).
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла,его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые ииндивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместнойдеятельности. 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 исверстникам.Технология ручной обработки материалов9. Элементы графическойграмотыОбщее понятие о материалах, их происхождении. Исследованиеэлементарных физических, механических и технологических свойствдоступных материалов. Многообразие материалов и их практическоеприменение в жизни.Подготовка материалов к работе (знание названий используемыхматериалов). Экономное расходование материалов. Выбор материалов по ихдекоративно-художественным и конструктивным свойствам, использованиесоответствующих способов обработки материалов в зависимости отназначения изделия.Инструменты и приспособления для обработки материалов (знаниеназваний используемых инструментов), выполнение приёмов ихрационального и безопасного использования.Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства иназначения изделия; выстраивание последовательности практическихдействий и технологических операций; подбор материалов и инструментов;экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделкаизделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений иизменений.Называние и выполнение основных технологических операций ручнойобработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету,лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделениедеталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом),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 соответствии с особенностями декоративныхорнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие
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орнаменты).Использование измерений и построений для решения практическихзадач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейшийчертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа(контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение
9 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке обучающимся экологическибезопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, используемыев декоративно-прикладном творчестве региона, в котором проживают обучающиеся.

условных графических изображений. Разметка деталейс опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку,простейшему чертежу или эскизу, схеме.Конструирование и моделированиеОбщее представление о конструировании как создании конструкциикаких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, детальизделия (общее представление, название). Понятие о конструкции изделия;различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способысоединения деталей. Основные требования к изделию (соответствиематериала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).Конструирование и моделирование изделий из различных материаловпо образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданнымусловиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и винтерактивном конструкторе.Практика работы на компьютереИнформация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения,хранения, переработки информации.Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода,обработки информации. Включение и выключение компьютера иподключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление оправилах клавиатурного письма, пользование мышью, использованиепростейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поискаинформации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасныхприёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение ктехническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательнымиресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD).Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица,схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Созданиенебольшого текста по интересной обучающимся тематике. Вывод текста напринтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word иPower Point.Предметные результаты освоения учебного предмета «Труд»:- получение первоначальных представлений о созидательном инравственном значении труда в жизни человека и общества, о мире профессийи важности правильного выбора профессии;- получение первоначальных представлений о материальной культуре
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как продукте предметно-преобразующей деятельности человека;- знания о назначении и правилах использования ручного инструментадля обработки бумаги, картона, ткани и пр.;- умение определять и соблюдать последовательность технологическихопераций при изготовлении изделия;- овладение основными технологическими приемами ручной обработкиматериалов;
- умение подбирать материалы и инструменты, способы трудовойдеятельности в зависимости от цели;- умение изготавливать изделия из доступных материалов, моделинесложных объектов из деталей конструктора по образцу, эскизу,собственному замыслу;- усвоение правил техники безопасности;- овладение навыками совместной продуктивной деятельности,сотрудничества, взаимопомощи, планирования, коммуникации;- овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разныхжизненных сферах, овладение технологиями, необходимыми дляполноценной коммуникации, социального и трудового взаимодействия;- использование приобретенных знаний и умений для творческогорешения несложных конструкторских, художественно-конструкторских,технологических и организационных задач;- приобретение первоначальных знаний о правилах созданияпредметной и информационной среды и умения применять их для выполненияучебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач;- обогащение лексикона словами, обозначающими материалы, ихпризнаки, действия, производимые во время изготовления изделия;- овладение умением составлять план связного рассказа о проделаннойработе на основе последовательности трудовых операций при изготовленииизделия;- овладение простыми умениями работы с компьютером икомпьютерными программами.

Содержание курсов коррекционно-развивающей области
Программа коррекционной работы

Программа коррекционной работы является неотъемлемым структурнымкомпонентом адаптированной основной образовательной программыобразовательной организации. Программа коррекционной работыразрабатывается для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи исоответствует требованиям, предъявляемым в ФОП НОО.
Содержание образования и условия организации обучения и воспитанияобучающихся с ТНР определяются адаптированной образовательнойпрограммой, а для инвалидов - индивидуальной программой реабилитацииинвалида. Адаптированная образовательная программа - образовательная
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программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностейих психофизического развития, индивидуальных возможностей и принеобходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития исоциальную адаптацию указанных лиц.
Программа коррекционной работы вариативна по форме и посодержанию в зависимости от состава обучающихся с ТНР, региональной

специфики и возможностей образовательной организации.
Программа коррекционной работы уровня начального общегообразования непрерывна и преемственна с другими уровнями образования(начальным, средним); учитывает особые образовательные потребности,которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степениу обучающихся с ТНР. Программа ориентирована на развитие ихпотенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня,необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации.
Структура программы коррекционной работы включает инвариантныекоррекционно-развивающие курсы "Индивидуальные и подгрупповыелогопедические занятия", "Развитие речи", "Логоритмика", "Произношение" ивозможность проведения дополнительных коррекционно-развивающихзанятий, направленных на коррекцию первичных и вторичных дефектов.
Программа коррекционной работы разрабатывается на период полученияначального общего образования и включает следующие разделы: целевой,содержательный, организационный.
Цели и задачи построения программы коррекционной работы.
Цель программы коррекционной работы заключается в определениикомплексной системы психолого-педагогической и социальной помощиобучающимся с ТНР для успешного освоения адаптированной основнойобразовательной программы на основе компенсации первичных нарушений ипропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсовсоциально-психологической адаптации личности обучающегося.
Задачи отражают разработку и реализацию содержания основныхнаправлений коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское).
При составлении программы коррекционной работы выделяютсяследующие задачи:
определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНРи оказание им специализированной помощи при освоении основнойобразовательной программы начального общего образования;
определение оптимальных специальных условий для получения
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начального общего образования обучающимися с ТНР, для развития ихличностных, познавательных, коммуникативных способностей;
разработка и использование индивидуально-ориентированныхкоррекционных образовательных программ для обучающихся с ТНР, методови приемов обучения, специального дидактического материала;
реализация комплексного психолого-педагогического сопровожденияобучающихся с ТНР (в соответствии с рекомендациями ПМПК, ППк, ИПРА);
реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптациии профессиональной ориентации обучающихся с ТНР;
обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля вкомплексной работе с обучающимися с ТНР;
осуществление информационно-просветительской и консультативнойработы с родителями (законными представителями) обучающихся с ТНР.
Существующие дидактические принципы (систематичности, активности,доступности, последовательности, наглядности) возможно адаптировать сучетом категорий обучающихся.
Содержательный раздел программы коррекционной работы включаетперечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционныхнаправлений работы, способствующих освоению обучающимися с ТНРФАОП НОО.
Направления коррекционной работы: диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское, которыераскрываются содержательно в разных организационных формахдеятельности образовательной организации (учебной урочной и внеурочной,внеучебной), а также реализуются путем создания речевого режима.
Механизмы реализации программы.
Для реализации требований к программе коррекционной работы можетбыть создана рабочая группа, в которую наряду с основнымипедагогическими работниками целесообразно включить следующихспециалистов, в зависимости от особенностей и динамики проявлениянарушения, в том числе, на временной основе: педагога-психолога, учителя-логопеда, других специалистов психолого-педагогического сопровождения.
Для реализации программы коррекционной работы в образовательнойорганизации может быть создана служба комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ТНР.
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ТНРобеспечивается специалистами образовательной организации (педагогом-
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психологом, социальным педагогом, учителем-логопедом), регламентируютсялокальными нормативными актами конкретной образовательной организации,а также ее уставом. Реализуется преимущественно во внеурочнойдеятельности.
Взаимодействие специалистов при участии педагогических работниковобразовательной организации, представителей администрации и родителей(законных представителей) является одним из ключевых условийкомплексного сопровождения и поддержки обучающихся.
Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую иединую стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики педагогических работников, специалистов в областикоррекционной педагогики, других работников организации,осуществляющей образовательную деятельность, других организаций,реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольнойдеятельности.
Одним из условий успешной образовательно-коррекционной работы собучающимися, имеющими тяжелые нарушения речи, является созданиеблагоприятной речевой среды, что обеспечивается организацией исоблюдением единого речевого режима.
Это предполагает создание индивидуализированной коррекционно-развивающей коммуникативно ориентированной среды в стенахобразовательного учреждения и, по возможности, вне его.
Речевой режим обеспечивается:
образцовой речью окружающих (педагогических работников,администрации, сотрудников образовательной организации);
созданием условий для речевого общения обучающихся с окружающими,целенаправленной организацией коммуникативных ситуаций;
стимуляцией речевой активности обучающихся и активизацией ихречевых возможностей;
координацией речеязыкового материала, отрабатываемого в учебной ивнеучебной работе (словарь, грамматические конструкции, модели текстов), втом числе при проведении режимных и организационных моментов;
соблюдением единой системы требований к речи и речевому поведениюобучающихся, постоянным доброжелательным и тактичным вниманием ккачеству речи.
Индивидуализация речевого режима предполагает:
осведомленность педагогических работников о речевых возможностях
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обучающегося, их готовность к оказанию необходимой помощи (датьнеобходимый речевой образец, подсказать необходимые речевые действия);
индивидуализацию выполняемых обучающимся вербализованных

заданий в соответствии со структурой нарушения речи, степенью егопроявления, а также изученным программным материалом;
проведение специальной работы при подготовке к устным публичнымвыступлениям, включающей отработку текстов в смысловом ипроизносительном планах, а также формирование мотивации к публичнойречи с учетом личностных особенностей обучающегося.
Для полноценного соблюдения речевого режима важно обеспечитьполноценное взаимодействие учителей-логопедов, педагогическихработников, работающих с обучающимся, а также поддерживатьзаинтересованность родителей (законных представителей) в созданииблагоприятной речевой среды дома.
Рекомендуется планировать коррекционную работу во всехорганизационных формах деятельности образовательной организации: вучебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочнойдеятельности).
Коррекционная работа в обязательной части реализуется в учебнойурочной деятельности при освоении содержания основной образовательнойпрограммы. На каждом уроке педагогический работник может поставить ирешить коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного материалаотбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностейобучающихся с ТНР. Освоение учебного материала этими обучающимисяосуществляется с помощью специальных методов и приемов.
При наличии нелинейного расписания в учебной урочной деятельностивозможно проведение уроков специалистами с обучающимися со сходныминарушениями из разных классов параллели по специальным предметам(разделам), в частности, по "Развитию речи".
Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности вгруппах класса, в группах на параллели, в группах на уровне образования поспециальным предметам.
Программа коррекционной работы включает реализацию коррекционно-развивающего курса "Индивидуальные и подгрупповые логопедическиезанятия" и предусматривает возможность проведения дополнительныхкоррекционно-развивающих занятий со специалистами (учитель-логопед,педагог-психолог, инструкторы адаптивной или лечебной физическойкультуры (далее - ЛФК) и другие педагогические работники, реализующие



201

АООП НОО) по индивидуально ориентированным или групповымкоррекционным программам при наличии заключения ПМПК онеобходимости их организации.
Дополнительные коррекционно-развивающие занятия могут проводитьсяв индивидуальной или подгрупповой форме.
Необходимость проведения дополнительных коррекционно-развивающихзанятий также может возникнуть в следующих случаях:
необходимость дополнительно психолого-педагогическогосопровождения после длительной болезни или медицинской реабилитации,
низкая динамика формирования речеязыковых и коммуникативныхкомпетенций или их распад, обусловленные наличием органическойпатологии,
зачисление обучающегося с ТНР в течение учебного года,
недостаточная активность когнитивно-познавательной деятельности,
и в других ситуациях, требующих дополнительной, в том числе,индивидуально ориентированной коррекционно-развивающей помощи.
Организация сетевого взаимодействия образовательных и иныхорганизаций является одним из основных механизмов реализации программыкоррекционной работы на уровне начального общего образования.

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работаосуществляется по адаптированным программам дополнительногообразования разной направленности (художественно-эстетическая,оздоровительная, логоритмика), опосредованно стимулирующих икорригирующих развитие обучающихся с ТНР.
Для развития потенциала обучающихся с ТНР специалистами ипедагогическими работниками с участием самих обучающихся и их родителей(законных представителей) могут разрабатываться индивидуальные учебныепланы.1. ПроизношениеОсновными задачами коррекционного курса «Произношение»являются:- развитие психофизиологических механизмов, лежащих в основеустной речи: формирование оптимального для речи типа физиологическогодыхания, речевого дыхания, голоса, артикуляторной моторики, чувстваритма, слухового восприятия, функций фонематической системы (по В.К.Орфинской);- обучение нормативному/компенсированному произношению всехзвуков русского языка с учетом системной связи между фонемами русского
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языка, их артикуляторной и акустической характеристики, характера дефекта(параллельно с развитием операций языкового анализа и синтеза на уровнепредложения и слова);
- коррекция нарушений звукослоговой структуры слова;- формирование просодических компонентов речи (темпа, ритма,паузации, интонации, логического ударения).Задачи реализации коррекционного курса «Произношение»конкретизируются для обучающихся на I и II отделениях.Содержание программы коррекционного курса «Произношение»предусматривает формирование следующих составляющих речевойкомпетенции обучающихся с ТНР:- произносительной стороны речи в соответствии с нормами русскогоязыка;- языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова;- сложной слоговой структуры слова;- фонематического восприятия (слухо-произносительнойдифференциации фонем).Основными линиями обучения по курсу «Произношение» являются:- формирование произношения звуков с учетом системной связи междуфонемами русского языка, их артикуляторной и акустической сложности ихарактера дефекта;- освоение слогов разных типов и слов разной слоговой структуры;- формирование навыков четкого, плавного, правильного произношенияпредложений, состоящих из трех- пятисложных слов, различных типовслогов: открытых, закрытых, со стечением согласных ( со II класса).Программой предусмотрена коррекция нарушений произношения как науроках, так и на индивидуальных/подгрупповых логопедических занятиях.Уроки проводятся в I (I дополнительном) и II классах. Рекомендуетсяпроведение этих уроков с учетом степени выраженности, характера,механизма и структуры речевого дефекта.Начиная с I (I дополнительного) класса, на уроках произношенияформируется правильное восприятие и произношение звуков, осуществляетсяусвоение звуковой структуры слова и развитие первоначального навыказвукового анализа, создается основа для овладения грамотой, грамматикой,правописанием и чтением, профилактика дисграфии, дислексии,дизорфографии.Во II классе завершается формирование произносительной стороныречи. Осуществляется автоматизация навыков произношения в различныхкоммуникативных ситуациях. В моделируемых лингвистических условияхзакрепляются структурно-системные связи между звучанием и лексическимзначением слова, его грамматической формой. Проводится коррекциянарушений письменной речи.Учитывая системное недоразвитие речи обучающихся, на каждом урокепроизношения ставятся комплексные задачи, направленные не только накоррекцию фонетического дефекта, но и на коррекцию всех компонентов
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речевой функциональной системы (фонематического, лексического,грамматического, семантического).
На уроках произношения в I (I дополнительном) и II классахнеобходимо формировать те психофизиологические механизмы, которыележат в основе овладения произношением: оптимальный для речи типфизиологического дыхания (диафрагмальный, нижнереберный), правильноеречевое дыхание, голосообразование, артикуляторную моторику, слуховое ифонематическое восприятие, фонематический анализ и синтез и др. Наряду сэтим ставятся и задачи развития речевых предпосылок к овладениюорфографией, т.е. профилактики дизорфографий. Обучающиеся закрепляютумение дифференцировать различные грамматические формы по их значениюи звучанию, определять в них ударение (стабильное или изменяющееся),находить родственные слова, определять их общую часть, выделятьнекорневые морфемы, соотносить их значение и звучание, подбирать слова собщими суффиксами, приставками с целью закрепления представлений означении морфем.В процессе коррекции нарушений звуковой стороны речи программойпредусмотрены следующие направления работы:- развитие ручной и артикуляторной моторики;- развитие дыхания и голосообразования;- формирование правильной артикуляции и автоматизация звуков;- дифференциация акустически и артикуляторно сходных звуков;- формирование всех уровней языкового анализа и синтеза;- коррекция нарушений звукослоговой структуры слова;- формирование просодических компонентов (ритма и темпа речи,паузации, интонации, логического и словесно-фразового ударения).Процесс коррекции нарушений звуковой стороны речи делится наследующие этапы:Первый этап — обследование речи обучающихся и формулированиелогопедического заключения. Обследование проводится ежегодно в началеучебного года (2 недели). Результаты обследования оформляются в речевойкарте.Второй этап — подготовительный. Цель подготовительного этапа –формирование психофизиологических механизмов овладенияпроизношением. Основными задачами этого этапа являются: развитие тонкойручной и артикуляторной моторики, дыхания, голосообразования,просодических компонентов речи, уточнение артикуляции правильнопроизносимых звуков, их дифференциация на слух и в произношении(гласные [а], [о], [у], [ы], [и], [э]; согласные [м], [п], [в], [к], [н], [ф], [т], [х],для дифференциации на одном занятии выбирается пара звуков,отличающихся одним дифференциальным признаком, и их различениетребует от 2-х до 5-ти занятий), развитие элементарных формфонематического анализа.Третий этап — основной. Он включает формирование правильнойартикуляции и автоматизацию звуков в речи, слухо-произносительную
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дифференциацию акустически и артикуляторно близких звуков, параллельно
с развитием слогового и фонематического анализа и синтеза, анализаструктуры предложения.Формирование правильной артикуляции звуков осуществляется наиндивидуальных логопедических занятиях, автоматизация и дифференциация- как на уроках, так и на подгрупповых и индивидуальных логопедическихзанятиях.Последовательность работы над нарушенными звуками определяетсяпоследовательностью появления звуков речи в онтогенезе, их артикуляторнойсложностью, а также характером нарушения звукопроизношения у каждогоотдельного обучающегося и объемом нарушенных звуков. Общаяпоследовательность работы над нарушенными в произношении звукамиможет быть представлена следующим образом: [c], [c’], дифференциация [с]-[с’]; [з], [з’], дифференциация [з]-[з’]; [л], [л’], дифференциация [л]-[л’]; [ш],[ж], дифференциация [ш]-[ж], [с]-[ш], [з]-[ж]; [р], [р’], дифференциация [р]-[р’], [р]-[л]; [ч], дифференциация [ч]-[т’], [ч]-[щ]; [ц], дифференциация [c]-[ц],[т]-[ц]; [щ], дифференциация [щ]-[с’], [щ]-[ч]. Автоматизация щелевых звуковначинается в структуре открытого (СГ) слога, а смычных и аффрикат –закрытого слога (ГС). Затем звук автоматизируется в сложной структуре слога(со стечением согласных).В процессе автоматизации и дифференциации звуков речиодновременно ставится задача коррекции нарушений звукослоговойструктуры слова, начиная со слов простой звукослоговой структуры.Обучение освоению акцентно-ритмической структуры слова проводится вследующей последовательности:- двусложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением напервом слоге (вата, лапа, юный и т.д.);- двусложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением навтором слоге (весы, дыра, лупа т.д.);- трехсложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением напервом слоге (ягода, курица, радуга и т.д.);- трехсложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением навтором слоге (канава, минута, панама и т.д.);- трехсложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением напоследнем слоге (молоко, борода, далеко и т.д.);- двухсложные слова с одним закрытым слогом с ударением на первомслоге (веник, лошадь, тополь и т.д.);- двухсложные слова с одним закрытым слогом с ударением на второмслоге (петух, каток, копать и т.д.);- двухсложные слова со стечением согласных в середине слова сударением на первом слоге (тыква, сумка, белка и т.д.);- двухсложные слова со стечением согласных в середине слова сударением на втором слоге (ведро, весна, окно и т.д.);- двухсложные слова с закрытыми слогами и стечением согласных сударением на первом слоге (фартук, зонтик, тридцать и т.д.);
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- двухсложные слова с закрытыми слогами и стечением согласных сударением на втором слоге (стакан, медведь, спросить и т.д.);- трехсложные слова со стечением согласных с ударением на первомслоге (бабочка, мыльница, дедушка и т.д.);- трехсложные слова со стечением согласных с ударением на второмслоге (закрасить, ботинки, здоровый и т.д.);- трехсложные слова со стечением согласных с ударением на третьемслоге (глубина, колбаса, посмотреть и т.д.);- односложные слова со стечением согласных в начале (стол, крот,гром и т.д.) и в конце слова (куст, тигр, волк и т.д.);- четырехсложные слова, включающие открытые, закрытые слоги, слогисо стечением согласных с ударением на первом слоге (пуговица, гусеница,жаворонок и т.д.), на втором слоге (планировать, дыхание, коричневый ит.д.), на третьем слоге (ежевика, оказаться, земляника и т.д.), на последнемслоге (колокола, велосипед, перепорхнуть и т.д.).Новая звукослоговая структура закрепляется на артикуляторнопростых звуках, произношение которых не было нарушено у детей.Параллельно с коррекцией дефектов звукопроизношения и воспроизведениязвукослоговой структуры слова осуществляется работа по нормализациипросодических компонентов речи.Тематика и последовательность формирования правильногопроизношения и развития фонематических процессов связана, прежде всего, спрограммой по обучению грамоте, но имеет опережающий характер. Кмоменту усвоения той или иной буквы по мере возможности обучающиесядолжны научиться произносить соответствующий звук и уметь выделять егоиз речи.В результате обучения обучающиеся овладевают не толькоопределенным объемом знаний и навыков в области звуковой стороны речи,но и в значительной мере расширяется и уточняется их лексикон, происходитсовершенствование употребления правильных грамматических форм слова исловообразовательных моделей. Задачи коррекции нарушений лексико-грамматического строя речи на уроках произношения ставятся в соответствиис программой обучения грамоте, развития речи, русскому языку.К концу II класса у обучающихся с ТНР должны быть в основномустранены нарушения звуковой стороны речи (дефекты звукопроизношения,нарушения звукослоговой структуры не только простых, но и сложных слов,нарушения просодической стороны речи). Сокращаются репродуктивныеупражнения и повышается роль когнитивных процессов в формированииустной речи. При тяжелых расстройствах звуковой стороны речи (ринолалии,дизартрии) работа продолжается в III и IV классах.Конкретное содержание занятий по коррекции нарушенийпроизношения определяется характером речевого дефекта обучающихся,программой по обучению грамоте (I (I дополнительный) класс), поматематике, а также программой по развитию речи и русскому языку.
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В процессе уроков произношения и логопедических занятийосуществляется закрепление практических речевых умений и навыковобучающихся. В связи с этим темы и содержание уроков произношения илогопедических занятий носят опережающий характер и подготавливаютобучающихся к усвоению программ «Обучение грамоте», «Русский язык»,которые предполагают осознание и анализ речевых процессов. Учитываятрудности автоматизации речевых умений и навыков у обучающихся с ТНР,опережение может быть значительным.Предметные результаты освоения содержания коррекционного курса«Произношение» определяются уровнем речевого развития, степеньювыраженности, механизмом речевой/языковой/коммуникативнойнедостаточности, структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР.Общими ориентирами в достижении предметных результатов освоениясодержания коррекционного курса «Произношение» выступают:- сформированность психофизиологических механизмов, лежащих воснове произносительной речи (сенсомоторных операций порожденияречевого высказывания);- нормативное/компенсированное произношение звуков русского языкаво взаимодействии между звучанием, лексическим значением слова и егографической формой;- осознание единства звукового состава слова и его значения;- сформированность умений осуществлять операции языкового анализаи синтеза на уровне предложения и слова;- сформированность понятия слога как минимальной произносительнойединицы, усвоение смыслоразличительной роли ударения;- сформированность умений воспроизводить звукослоговую структуруслов различной сложности (как изолированно, так и в условиях контекста);- осознание эмоционально-экспрессивной и семантической функцииинтонации, умение пользоваться выразительной речью в соответствии скоммуникативной установкой;- сформированность речевых предпосылок к овладению чтению иписьмом.
2. Логопедическая ритмикаЛогопедическая ритмика представляет активную технологию,реализующуюся в структуре коррекционно-логопедического воздействия поустранению нарушений речи. Логопедическая ритмика играет существеннуюроль как в коррекции нарушений речи, так и в развитии естественныхдвижений обучающихся с ТНР. Содержательной основой логопедическойритмики является взаимосвязь речи, движения и музыки.Цель коррекционного курса «Логопедическая ритмика - преодолениенарушений речи путем развития, воспитания и коррекции нарушенийкоординированной работы двигательного/речедвигательного и слуховогоанализаторов в процессе интеграции движений, музыки и речи.

В логоритмическом воздействии выделяются два основных направления
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работы:- развитие, воспитание и коррекция неречевых процессов уобучающихся с ТНР (слухового и зрительного внимания, памяти; оптико-пространственных представлений; сукцессивных и симультанных процессов;артикуляторного праксиса, координации движений, чувства темпа и ритма вдвижении в соответствии с темпом и ритмом музыки);- развитие речи и коррекция речевых нарушений (формированиеоптимального для речи типа физиологического дыхания и на его основе –речевого дыхания с воспитанием его объема, плавности, ритмичности,продолжительности; коррекция нарушений голосообразования; темпа, ритма,интонационного оформления речи, паузации, обучение умению правильноиспользовать логическое и словесно-фразовое ударение; развитиефонематического восприятия; коррекция речевых нарушений в зависимостиот механизма, структуры речевого дефекта и методических подходов к ихпреодолению).Все логоритмические упражнения обеспечивают нормализациюречевого дыхания, формирование умений произвольно изменять акустическиехарактеристики голоса параллельно с формированием правильногопроизношения звуков; координированную работу дыхательной, голосовой иартикуляторной мускулатуры; выражение эмоций разнообразнымипросодическими средствами.В процессе реализации коррекционного курса «Логопедическаяритмика» решаются следующие задачи:- развитие общей, тонкой и артикуляторной моторики;- развитие дыхания и голоса;- развитие восприятия, различения и воспроизведения ритмов,реализующихся в различном темпе;- воспитание координации речи с темпом и ритмом музыки, умениясочетать систему движений (речевых, общих) с музыкой различного темпа иритма;- воспитание умения вносить коррективы в характер выполняемыхдвижений в соответствии с заданной установкой (с характером темпа и ритмамузыкального произведения);- коррекция речевых нарушений средствами логопедической ритмики.Задачи реализации коррекционного курса «Логопедическая ритмика»конкретизируются для обучающихся с ТНР на I и II отделениях.Содержание коррекционного курса «Логопедическая ритмика»Развитие, воспитание и коррекция неречевых процессовРазвитие слухового восприятия. Формирование ритмического,гармонического, мелодического (звуковысотного), тембрового,динамического слуха. Восприятие и воспроизведение различных ритмическихструктур, как простых (неакцентированных), так и акцентированных, с цельюразвития слухомоторных дифференцировок, сукцессивных функцийрядовосприятия и рядовоспроизведения; развитие межанализаторного
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взаимодействия (слухо-зрительных, слухо-двигательных, зрительно-двигательных связей); создание предпосылок для усвоения словесногоударения, правильного воспроизведения акцентно-ритмической,звукослоговой структуры слова; дифференциация звучания различных повысоте источников звука (звучащие колокольчики, поставленный вертикальнометаллофон и др.), различных по силе и характеру звучания источников звука(звучащие игрушки, музыкальные инструменты). Развитие слуховоговосприятия как основы формирования фонематического восприятия.Развитие внимания и памяти. Формирование концентрации(устойчивости), объема, переключения и распределения внимания; быстрой иточной реакции на зрительные и слуховые сигналы; способностираспределять внимание между сигналами различной модальности. Обучениеумению сосредоточиваться и проявлять волевые усилия. Развитие качестввсех видов памяти: зрительной, слуховой, двигательной; умения удерживать впамяти и воспроизводить заданный ряд последовательных движений,сохраняя двигательную программу.Регуляция мышечного тонуса. Развитие умения расслаблять и напрягатьопределённые группы мышц по контрасту с напряжением/расслаблением и попредставлению. Формирование умений регулировать мышечный тонус,обеспечивающих произвольное управление движениямиобщескелетной/артикуляторной мускулатуры. Укрепление мышц стоп, спины,живота, плечевого пояса, ног, артикуляторного аппарата.Развитие движений. На фоне нормализации мышечного тонусаразвитие всех параметров общих/ручных/артикуляторных движений.Обучение различным видам ходьбы; формирование статической идинамической координации общих/ручных/артикуляторных и мимическихдвижений (в процессе выполнения последовательно и одновременноорганизованных движений); пространственно-временной организациидвигательного акта. Все движения выполняются ритмично, под счет или всоответствии с определенным акцентом в музыке.Развитие чувства музыкального размера (метра).Усвоение понятия обакценте как ударном моменте в звучании. Умение прислушиваться иразличать отдельные ударные моменты на фоне звучания равной силы, даватьна них ответную реакцию движением. Умение воспринимать неожиданный,метрический (равномерно повторяющийся) и переходный акцент исоответствующим образом реагировать на него (переход на другое движение,прекращение или поочередное выполнение движения и т.п.).Развитие чувства музыкального темпа. Чувство музыкального темпакак основа дальнейшей работы над темпом речи. Восприятие и различениетемпа музыки с целью его согласования с темпом простых движений (хлопки,взмахи руками) и более сложных движений (ходьба, бег, построения,перестроения, движения с реальными и воображаемыми предметами). Умениечувствовать темп музыкального произведения с целью его соотнесениятемпом речи.
Развитие чувства музыкального ритма и чувства ритма в движении.
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Чувство музыкального ритма и ритма в движении как основа дальнейшейработы по формированию ритма речи. Основные сенсорные компонентычувства музыкального ритма: отношения длительности звуков и пауз,лежащих в основе ритмического рисунка; отношения акцентированных инеакцентированных звуковых элементов, составляющих основумузыкального метра; скорость следования опорных звуков, определяющаямузыкальный темп. Восприятие, усвоение, и воспроизведение ритмическогорисунка на инструментах (бубен, маракасы, барабан) и в движении (хлопками,ходьбой, бегом, поворотами туловища, взмахами рук и т.п.).Развитие речи и коррекция речевых нарушенийРазвитие дыхания и голоса. Развитие дыхания и голоса проводится всоответствии с этапами коррекционно-логопедической работы и решаетзадачу нормализации деятельности периферических отделов речевогоаппарата, создает предпосылки для формирования четкой дикции.Формирование оптимального для речи типа физиологического дыхания(смешанно-диафрагмального) и на его основе – продолжительного плавногоречевого выдоха. Статические дыхательные упражнения, обеспечивающиедифференциацию носового и ротового дыхания, подготавливающиеречеголосовой аппарат к ощущению правильного резонирования исоздающие необходимые условия для развития фонационного дыхания.Динамические дыхательные упражнения (в сочетании с движениями рук,туловища, ног, головы), обеспечивающие навыки полного смешанно-диафрагмального дыхания с активизацией мышц брюшного пресса во времявдоха и выдоха и способствующие снятию голосовой зажатости.Произнесение различного речевого материала на выдохе (гласных, глухихсогласных звуков, их сочетаний, двух- трехсложных слов с открытыми изакрытыми слогами, фраз) с учетом параметров движения: интенсивности(характеризующей динамический компонент артикуляции), напряженности(характеризующей степень напряжения различных мышц, участвующих вартикуляции), длительности.Удлинение выдоха приемом наращивания слогов, увеличения числаслов, произносимых на выдохе, постепенного распространения фразы. Приэтом учитываются физиологические возможности обучающихся с ТНР.Развитие темпа и ритма дыхания в процессе двигательных упражненийсначала без речи с музыкальным сопровождением (что обеспечиваетмузыкально-ритмические стимуляции), затем с речью. При выборемузыкального сопровождения предпочтение отдается танцевальной музыке, вкоторой без труда различаются ритмические удары (акценты).Развитие высоты, силы, тембра, модуляций голоса. Голосовые(ортофонические) упражнения как средство выработки координированнойработы речевой мускулатуры. Мелодекламация и чтение стихотворений ссоблюдением физиологических приемов голосоведения.Специфика содержания работы по формированию дыхания, голоса,звукопроизношения определяется с учетом механизма речевой патологии.
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Развитие фонематического восприятия. Подготовительныеупражнения: восприятие и анализ музыки различной тональности, характера,громкости, темпа и ритма. Произношение/пропевание под музыку речевогоматериала, насыщенного оппозиционными звуками.Развитие темпа и ритма речи. Ритмическая основа речи,обеспечивающая овладение слоговой/акцентной структурой слова, словеснымударением. Ориентация на ритмическую основу слогов, слов и фраз на основеформирования чувства ритма (музыкального и двигательного). Развитиечувства ритма, координации ритмических движений с музыкой всоответствии с ее характером, динамикой, регистрами и речью (движения схлопками, действия с предметами: флажками, лентами, платочками, мячами).Счетные упражнения, обеспечивающие соблюдение двигательнойпрограммы, пространственную организацию двигательного акта ииспользующиеся в качестве сигнала для выполнения движений. Двигательныеинсценировки стихотворений, песни-пляски, в которых движениясогласуются со словом, а речевой материал обеспечивает автоматизацию идифференциацию звуков, обогащение лексикона, развитие грамматическогостроя речи.Развитие просодической стороны речи. Просодическое оформлениеречи: мелодика, темп, ритм, акцент (логическое ударение), паузация. Развитиепросодии на основе воспитанных характеристик речевого дыхания, темпо-ритмической организации движений, звуковысотных, динамическихизменений, речевого слуха, обеспечивающего способность точнораспознавать интонации, устанавливать связь интонационных средств сосмыслом высказывания. Организация и уточнение семантической стороныречи, лексического значения слов. Сопровождение высказываний различныхкоммуникативных типов (повествование завершенное и незавершенное,вопросительная интонация с вопросительным словом и без вопросительногослова, восклицательная, побудительная интонация) выразительнымидвижениями в соответствии с характером музыки.Предметные результаты освоения содержания коррекционного курса«Логопедическая ритмика» определяется уровнем речевого развития,степенью выраженности, механизмом речевой/языковой/коммуникативнойнедостаточности, структурой речевого дефекта обучающегося с ТНР.Общими ориентирами в достижении предметных результатов освоениясодержания коррекционного курса «Логопедическая ритмика» выступают:- сформированность слухового восприятия (ритмического,гармонического, звуковысотного, тембрового, динамического слуха);- сформированность сукцессивных функций рядовосприятия ирядовоспроизведения;- сформированность умения различать звучания различных по высотеисточников звуков;- сформированность умений концентрировать, переключать ираспределять внимание между сигналами различной модальности;
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- увеличение объема и улучшение качества зрительной, слуховой,двигательной памяти;- сформированность умений регулировать мышечный тонус, выполнятьпроизвольные движения общескелетной/артикуляторной мускулатуры;- сформированность всех параметров общих (ручных), артикуляторныхдвижений, их статической и динамической координации, пространственно-временной организации двигательного акта;- сформированность чувства музыкального темпа, ритма и чувстваритма в движении;- сформированность оптимального для речи типа физиологическогодыхания, умения изменять его темп и ритм в процессе выполнениядвигательных упражнений;- умение произвольно изменять акустические характеристики голоса,пользоваться разнообразием просодического оформления речи, правильноартикулировать звуки во время пения;- совершенствование словарного запаса и грамматического строя речи.
3. Развитие речиКоррекционный курс «Развитие речи» тесно связан с учебнымипредметами области «Филология» и ставит своей целью поэтапноеформирование речевой деятельности обучающихся во всех аспектах. Науроках по развитию речи обучающиеся получают не только знания о нормахобщения, но и практическую речевую подготовку. Они научаются наблюдать,анализировать и обобщать различные процессы языковой действительности.На уроках ведется работа по развитию диалогической и монологической речи,происходит обогащение и уточнение словарного запаса и практическоеовладение основными закономерностями грамматического строя языка.Система занятий по развитию речи направлена на овладение обучающимися сТНР способами и средствами речевой деятельности, формирование языковыхобобщений, правильное использование языковых средств в процессе общения,учебной деятельности.Главной целью работы по развитию речи является формирование исистематическое совершенствование полноценных языковых средств общенияи мышления у обучающихся с ТНР.Реализация этой цели осуществляется в процессе решения следующихзадач:- формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащениязнаний об окружающей действительности, развития познавательнойдеятельности (предметно-практического, наглядно-образного, словесно-логического мышления);- формирование, развитие и обогащение лексического строя речи;- практическое овладение основными морфологическимизакономерностями грамматического строя речи;

- практическое овладение моделями различных синтаксических



212

конструкций предложений;- усвоение лексико-грамматического материала для овладенияпрограммным материалом по обучению грамоте, чтению и другим учебнымпредметам.Задачи реализации коррекционного курса «Развитие речи»конкретизируются для обучающихся с ТНР на I и II отделениях.Задачи уроков по развитию речи взаимосвязаны и решаются в процессеспециально организованной речевой практики с использованиемтренировочных упражнений, направленных на преодоление дефицитарностилексико-грамматических обобщений в качестве необходимой базы,формирующей и развивающей самостоятельную речевую деятельностьобучающихся. Задачи уроков по развитию речи решаются как при реализациисодержания коррекционных курсов, так и содержания учебных предметов.Развитие речи на уроках произношения предусматривает формированиезвуковой стороны речи на материале различных синтаксических конструкцийи коммуникативных моделей.Развитие речи на уроках литературного чтения обеспечивает овладениеумениями отвечать на вопросы учителя о прочитанном, выполнять устно-речевые послетекстовые упражнения, составлять планы к рассказам,осуществлять систематическую словарную работу по текстам изучаемыхпроизведений.На уроках обучения грамоте, русского языка речь обогащаетсядоступной лингвистической терминологией. Навыки связного высказыванияформируются в процессе систематических упражнений в составлениипредложений, коротких текстов с привлечением изучаемого грамматическогоматериала.На уроках математики отрабатываются умения передать условие задачи,четко и точно сформулировать вопрос к математическому действию,составить логичный и лаконичный ответ задачи, что создает условия дляформирования связного учебного высказывания.Развитие речи осуществляется и на уроках изобразительного искусства,ручного труда, на индивидуальных/подгрупповых логопедических занятиях.В то же время развитие речи является самостоятельным коррекционнымкурсом, что обусловливает его сложную структурную организацию.Лексический материал группируется по тематическим концентрам,грамматический – по типовым структурам, способствующим образованию уобучающихся речевых стереотипов, что позволяет использоватьобучающимися языка как средства общения при решении коммуникативныхзадач.Программа по развитию речи состоит из следующих разделов: «Работанад словом», «Работа над предложением», «Работа над связной речью».Работа над всеми разделами ведется параллельно, однако принеобходимости учитель может посвятить отдельные уроки работе над словом,над предложением или над связной речью.
Работа над словом. Раздел призван решать следующие задачи:
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- формирование понимания слов, обозначающих предметы, признаки,качества предметов, действия;- обогащение и развитие словарного запаса обучающихся как путемнакопления новых слов, так и за счет развития умения пользоватьсяразличными 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 различныхморфологических категорий в самостоятельной речи.Принципы отбора лексического материала подчиненыкоммуникативным задачам, что обеспечивает в минимальные срокииспользование обучающимися языка как средства общения. Лексическийматериал группируется по тематическим концентрам и пословообразовательным признакам с целью ознакомления сословообразовательными моделями различных частей речи: именсуществительных, глаголов, имен прилагательных. Такой подход к отборуречевого материала обеспечивает формирование у обучающихся уменийвыбирать слова на основе соотнесения производящих и производных слов ивыделения общности значения в тех изменениях, которые привносятсуффиксы, приставки и флексии. Выделяется для усвоения и группа слов, неимеющих номинативного значения (предлоги, союзы, междометия), беззнания которых обучающиеся не могут овладеть структурой различного типапредложений и связной речью. Изучаемые лексические средства языкавключаются в непосредственное общение, формируют умения творческииспользовать их в различных видах деятельности, обеспечивая лексическое«наполнение» высказываний.Развитие словаря осуществляется в тесной связи с развитиемпознавательной деятельности обучающихся на основе ознакомления спредметами и явлениями окружающей действительности, углубления иобобщения знаний о них. Обучающиеся должны уметь выделятьсущественные признаки предметов и явлений, вскрывать связи и отношениямежду ними и выражать их в речи.В процессе усвоения значения слова вначале уточняется его конкретноезначение (денотативный компонент — связь с конкретными предметами,действиями, признаками предметов). В дальнейшем проводится работа надпонятийным компонентом значения слова (слово как обозначение группы,класса предмета). Уточнение значения обобщающих слов производитсяпараллельно с дифференциацией слов, относящихся к этому обобщающемупонятию (посуда — тарелка, чашка, нож, вилка, кастрюля и т. д. — кухонная,столовая, чайная), определяется сходство и различие в значении этих слов.
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По мере уточнения значения слова осуществляется включение данногослова в определенную лексическую систему, формирование семантическихполей (т. е. функциональное объединение слов семантически близких).Обучающиеся учатся группировать слова по различным лексико-семантическим признакам (родовидовым отношениям, отношениям часть-целое, по сходству или противоположности значений и т. д.), учатся находитьи правильно использовать в речи антонимы и синонимы.Обогащение словаря проводится и путем усвоения слов, выражающихопределенную синтаксическую роль в речи, но не имеющих лексическогозначения (союзы, междометия). Развитие словаря осуществляется также черезознакомление обучающихся с различными способами словообразования. Уобучающихся формируется способность выделять и сравнивать различныеморфемы в словах. В процессе усвоения словообразования рекомендуетсяследующий порядок работы: уточнение значения слова, от которого будетобразовано новое слово, сопоставление по значению двух слов, выделениеобщих и различных элементов в словах, уточнение обобщенного значениянекорневой морфемы, сопоставление родственных слов с различнымипрефиксами или суффиксами, сравнение слов с разными корнями иодинаковой некорневой морфемой. Обучающиеся знакомятся смногозначностью отдельных приставок. При образовании новых слов спомощью суффиксов следует обучать учащихся улавливать общий признак,обозначаемый этими суффиксами (например, обозначение лиц по роду ихдеятельности, профессии при помощи суффиксов (-щик, -чик, -ист, -тель, -арь). В дальнейшем в речь вводятся слова, образованные при помощиприставок и суффиксов одновременно.Для закрепления слова в речи и активного его использованияобучающимися необходимо создавать на уроках условия для частогоупотребления слова в составе различных словосочетаний и предложений.Желательно, чтобы обучающиеся самостоятельно включали отработанныеслова в спонтанную речь.На уроках развития речи обучающиеся уточняют значения родственныхслов, закрепляют их точное использование в речи.Основное внимание в словарной работе следует уделять лексическимупражнениям. Упражнения должны носить характер практической речевойдеятельности, включать наблюдения и анализ лексики, закреплять навыкточного употребления слов в речи. Теоретические сведения по лексикеобучающимся не сообщаются. Слова отбираются в соответствии с темойурока и включаются в тематический словарь, который усложняется от классак классу. Особое внимание уделяется усвоению глаголов, являющихсяосновой формирования структуры предложения.При усвоении конкретного значения слов используются различныенаглядные средства (показ предмета, действия, его изображение на картинке ит.п.). При знакомстве со словами, имеющими отвлеченное (абстрактное)значение, применяются словесные и логические средства (описание,противопоставление по значению, анализ морфологической структуры и др.).



215

Одновременно с уточнением лексического значения слова усваиваетсяего грамматическое значение. Усваиваются языковые закономерности иправила их использования, закрепляются связи грамматического значенияслова с формальными признаками. Закрепляются наиболее продуктивныеформы словоизменения и словообразовательных моделей; осваиваются менеепродуктивные формы словоизменения и словообразовательных моделей;уточняются значение и звучание непродуктивных форм словоизменения исловообразовательных моделей.Формируются понимание и дифференциация грамматических формсловоизменения: выделение общего грамматического значения рядасловоформ; соотнесение выделенного значения с флексией, выражающейданное грамматическое значение; звуковой анализ флексии; закреплениесвязи грамматического значения и флексии; уточнение значения,употребления и дифференциации предлогов (в значении направлениядействия, местонахождения в различных предложно-падежных формах);дифференциация форм единственного и множественного числасуществительных (на материале слов с ударным/безударным окончанием, сударным/безударным окончанием с морфонологическими изменениями воснове); дифференциация глаголов в форме 3-го лица единственного имножественного числа настоящего времени (с ударной/безударной флексиейбез чередования звуков в морфеме, с чередованием звуков в морфеме); умениеопределять род существительных по флексии.Формируются понимание и дифференциация словообразовательныхмоделей: существительных, образованных с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со значением «очень большой»;прилагательных, образованных от существительных (с использованиемпродуктивных и непродуктивных суффиксов с чередованием и безчередования); глаголов, образованных префиксальным способом. Уточняютсяобщие значения и звучания словообразующих аффиксов. Сравниваютсяродственные слова по значению и звучанию (производящего и производного),определяется их сходство и различие. Определяются и выделяются вродственных словах общие морфемы, соотносятся со значением.Формируются модели словообразования, уточняются и дифференцируютсязначения словообразующих аффиксов через сравнение слов с одинаковымаффиксом, через сравнение родственных слов.Программой предусмотрена работа по развитию грамматическихзначений форм слов и грамматического оформления связей слов впредложениях.Работа над предложением. Основная задача этого раздела - развитие исовершенствование грамматического оформления речи путем овладениясловосочетаниями различных типов, связью слов в предложении, моделямиразличных синтаксических конструкций предложения.В процессе формирования и закрепления навыка построениясловосочетаний или предложений одновременно уточняются
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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 впрактическом плане без употребления грамматических терминов, путемформирования языковых (морфологических и синтаксических) обобщений.Формирование различных конструкций предложения осуществляетсякак на основе речевых образцов, так и на основе демонстрируемого действия,с помощью картинок. При этом важное место отводится таким видам работыкак моделирование и конструирование, способствующих формированиюпроцессов анализа, синтеза и обобщений на синтаксическом уровне.В работе над предложением большое внимание уделяетсясемантическим связям между словами предложения (с использованиемвопросов, сопоставления по значению, верификации предложений, различнойсимволизации).При введении в речь той или иной модели предложения необходимоопираться на внешние схемы, выделяя и обозначая графически егоструктурные компоненты. Алгоритмизация операций языкового анализа исинтеза позволяет учителю организовывать умственную деятельностьобучающихся.Работа над связной речью. Основные задачи раздела следующие:- формирование умений анализировать неречевую ситуацию, выявлятьпричинно-следственные, пространственные, временные и другиесемантические отношения;- формирование умений планировать содержание связного собственноговысказывания;- формирование умений понимать связные высказывания различнойсложности;- формирование умений самостоятельно выбирать и адекватноиспользовать языковые средства оформления связного высказывания.Программой предусматривается овладение разными формами связнойречи (диалогическая и монологическая), видами (устная и письменная) итипами или стилями (сообщение, повествование, описание, рассуждение).Вначале обучающиеся усваивают диалогическую форму речи, учатсясоставлять диалоги под руководством учителя.Работа над различными видами и типами связной монологической речипроисходит в определенной последовательности, с учетом психологическойструктуры этого вида речевой деятельности: осознание побудительногомотива к высказыванию, ориентировка в смысловом содержании текста и вязыковых средствах выражения этого содержания, создание программы(плана) связного высказывания сначала во внешнем плане (с внешнимиопорами, схемами), затем про себя, реализация программы (рассказывание).Работа над смысловым содержанием текста включает развитие уменияанализировать наглядную ситуацию (реальную ситуацию, серии сюжетныхкартинок, сюжетную картинку), выделять в ней главное и существенное,
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основное и фоновое, формирование умения устанавливать смысловые связимежду отдельными компонентами ситуации и располагать эти компоненты вопределенной логической последовательности, определяя смысловой плантекста, умение удерживать смысловую программу в памяти, а в дальнейшемразвертывать ее в процессе порождения связного высказывания.В процессе смыслового программирования текста проводится работа ссерией сюжетных картинок (раскладывание серий, нахождение лишней или«выпавшей» картинки и т.д.); работа с двумя сходными сюжетнымикартинками, на одной из которых отсутствует ряд предметов, чтоспособствует привлечению внимания к содержанию, выделению элементовситуации на картинке, ее анализу. Используется также работа надсоотнесением сюжетных и предметных картинок; по анализу отдельнойсюжетной картинки; составлению смыслового плана связного высказывания(сначала картинно-графического, затем картинно-вербального, далеевербального).Формирование умения оформлять текст с помощью языковых средстввключает развитие навыков правильного выбора слов, грамматическогооформления связей между словами в предложении, а также уменияиспользовать специальные лингвистические средства связи междуотдельными предложениями текста.В процессе развития связной речи обучающихся с ТНР необходимоучитывать 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 учатсясоставлять рассказы без использования наглядности, по заданной теме.Система работы по развитию связной речи должна строиться с учетомразличной степени самостоятельности обучающихся при планированиитекста. В связи с этим предусмотрена следующая последовательность работы:пересказ с опорой на серии сюжетных картинок; пересказ по сюжетнойкартинке; пересказ без опоры на наглядность, рассказ по серии сюжетныхкартинок; рассказ по сюжетной картинке (сначала с предварительной беседойпо содержанию картинки, а затем самостоятельный рассказ);самостоятельный рассказ на заданную тему (по предложенному названию,началу, концу).Учитывая степень трудности продуцирования текстов различнойструктуры рекомендуется следующая последовательность работы:формирование умений составлять текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение.В I (I дополнительном) классе обучающиеся учатся отвечать на вопросыучителя, составлять короткие рассказы по серии сюжетных картинок. Подруководством учителя пересказывают небольшие тексты, составляютнесколько предложений, объединенных одной темой (по картинке или сериикартинок), высказываются по личным наблюдениям и впечатлениям.Во II классе обучающиеся дают краткие и распространенные ответы навопросы, составляют диалоги по заданной ситуации. Знакомятся со
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структурой текста (начало, основная часть, концовка), озаглавливаютнебольшие тексты и их части. Работают над изложением.В III и IV классах продолжается работа по формированию уменийразвертывать смысловую программу высказывания, точно использоватьлексико-грамматические и выразительные средства его оформления.Формируются умения в работе с письменными изложениями и сочинениями.Тематика для развития речи тесно связана с жизненным опытомобучающихся, что помогает им осмысливать явления действительности,способствует созданию картины мира и является основой формированиясоциальной компетенции. В I (I дополнительном) классе основой для развитияречи является «школьная» и «бытовая» тематика. Во II классе центральнойявляется тематика, связанная с изменениями в природе по временам года. В IIIклассе представления обучающихся обогащаются понятиями о космосе,планете Земля, ее поверхности, воздушной оболочке, более глубоко изучаетсяприрода родного края, взаимодействие человека и общества. В IV классепревалируют темы единства человека и природы, строения организмачеловека, его восприятия мира, а также исторические, патриотические икультурологические темы. Постепенное расширение и усложнениетематического поля тесным образом связано с изучением содержанияучебного предмета «Окружающий мир» и максимально способствуетсоциализации обучающихся, их когнитивному и коммуникативно-речевомуразвитию.Примерная тематика для развития речи:- I дополнительный класс: «Наш класс, наша школа», «Осень», «Нашгород (село)», «Зима», «Моя семья. Наш дом», «Весна», «Лето».- I класс: «Наш класс, наша школа», «Осень», «Наш город (село)»,«Зима», «Моя семья. Наш дом», «Весна», «Родная страна», «Лето».- II класс: «Окружающая природа», «Вспомним лето», «Осень», «Зима»,«Весна», «Скоро лето».- III класс: «Космос и Земля», «Земля и другие небесные тела»,«Воздух», «Земля», «Вода», «Формы поверхности», «Наш край», «Человек иобщество», «Устное народное творчество».- IV класс: «Единство человека и природы», «Организм человека, охранаего здоровья», «Восприятие окружающего мира», «Человек и история»,«Российская история», «Древняя Русь», «Московское царство», «Российскаяимперия», «Российское государство», «Как мы понимаем друг друга».Предметные результаты освоения содержания коррекционного курса«Развитие речи» определяется уровнем речевого развития, степеньювыраженности, механизмом языковой/коммуникативной недостаточности,структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР.Общими ориентирами в достижении предметных результатов освоениясодержания коррекционного курса «Развитие речи» выступают:- сформированность представлений о нормах русского языка(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических,пунктуационных) и правилах речевого этикета;
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- сформированность осознания безошибочного письма как одного изпроявлений собственного уровня культуры;- владение учебными действиями с языковыми единицами и умение ихиспользовать для решения познавательных, практических и коммуникативныхзадач;- сформированность умений опознавать и анализировать основныеединицы языка, его грамматические категории, использовать их адекватноситуации общения;- сформированность умений анализа текстов;- сформированность умений работать с разными видами текстов,различая их характерные особенности;- сформированность умений на практическом уровне создавать текстыразного вида (повествование, описание, рассуждения);- сформированность умений создавать собственные тексты с опорой наиллюстрации, художественные произведения, личный опыт и др.
3.2.3. Программа воспитания обучающихся

ГБОУ СОШ с.Курумоч
Пояснительная записка.

Программа воспитания предназначена для планирования и организациисистемной воспитательной деятельности; разработана и утверждена сучастием коллегиальных органов управления образовательной организацией,в том числе советов обучающихся, советов родителей (законныхпредставителей); реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности,осуществляемой совместно с семьей и другими участниками образовательныхотношений, социальными институтами воспитания; предусматриваетприобщение обучающихся с ОВЗ к российским традиционным духовнымценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормамповедения, принятым в российском обществе на основе российских базовыхконституционных норм и ценностей; историческое просвещение,формирование российской культурной и гражданской идентичностиобучающихся.
Программа включает три раздела: целевой, содержательный,организационный. 2. Целевой раздел
Участниками образовательных отношений являются педагогические идругие работники образовательной организации, обучающиеся с ОВЗ, ихродители (законные представители), представители иных организаций,участвующие в реализации образовательного процесса. Родители (законные
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представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественноеправо на воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся вобразовательной организации определяется содержанием российских базовых(гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены вКонституции Российской Федерации.Цель и задачи воспитания
Современный национальный воспитательный идеал — этовысоконравственный, творческий, компетентный гражданин России,принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающийответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый вдуховных и культурных традициях многонационального народа РоссийскойФедерации.Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь набазовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество,природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общаяцель воспитания в общеобразовательной организации – личностное развитиешкольников, проявляющееся:1) в усвоении ими знаний основных норм, которые обществовыработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социальнозначимых знаний);2) в развитии их позитивных отношений к этим общественнымценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений);3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опытаповедения, опыта применения сформированных знаний и отношений напрактике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социальнозначимых дел).Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствияличности ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечениепозитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетаниеусилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка посвоему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являютсяважным фактором успеха в достижении цели.

Цели воспитания обучающихся с ОВЗ :
создать условия для самоопределения и социализации обучающихся наоснове социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых вроссийском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,общества и государства;
формировать у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности,
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уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества,закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимногоуважения, бережного отношения к культурному наследию и традицияммногонационального народа Российской Федерации, природе и окружающейсреде.
Задачи воспитания обучающихся с ОВЗ в образовательнойорганизации: усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей,традиций, которые выработало российское общество (социально значимыхзнаний); формирование и развитие личностных отношений к этим нормам,ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретениесоответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурногоопыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений,применения полученных знаний; достижение личностных результатовосвоения АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.Личностные результаты освоения обучающимися АООП НОО включаютосознание российской гражданской идентичности, сформированностьценностей самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся ксаморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, наличиемотивации к целенаправленной социально значимой деятельности,сформированность внутренней позиции личности как особого ценностногоотношения к себе, окружающим людям и жизни в целом.Направления воспитания.
Программа реализуется в единстве учебной и воспитательнойдеятельности образовательной организации по основным направлениямвоспитания в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ:
1) гражданское воспитание: формирование российской гражданскойидентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации,к народу России как источнику власти в Российском государстве и субъектутысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам иобязанностям гражданина России, правовой и политической культуры;
2) патриотическое воспитание: воспитание любви к родному краю,Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческоепросвещение, формирование российского национального историческогосознания, российской культурной идентичности;
3) духовно-нравственное воспитание: воспитание на основе духовно-нравственной культуры народов России, традиционных религий народовРоссии, формирование традиционных российских семейных ценностей;воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия ивзаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков;
4) эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры наоснове российских традиционных духовных ценностей, приобщение к
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лучшим образцам отечественного и мирового искусства;
5) физическое воспитание, формирование культуры здорового образажизни и эмоционального благополучия: развитие физических способностей сучетом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения вприродной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях;
6) трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся,результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовуюдеятельность, получение профессии, личностное самовыражение впродуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе,достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности;
7) экологическое воспитание: формирование экологической культуры,
ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде наоснове российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны,защиты, восстановления природы, окружающей среды;
8) ценности научного познания: воспитание стремления к познанию себяи других людей, природы и общества, к получению знаний, качественногообразования с учетом личностных интересов и общественных потребностей.

Целевые ориентиры результатов воспитания.
Требования к личностным результатам освоения обучающимисяобразовательных программ начального общего, образования установлены вФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
На основании этих требований в данном разделе представлены целевыеориентиры результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, надостижение которых должна быть
Программа реализуется в единстве учебной и воспитательнойдеятельности образовательной организации по основным направлениямвоспитания в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантнымсодержанием воспитания обучающихся на основе российских базовых

(гражданских, конституциональных) ценностей, обеспечивают единствовоспитания, воспитательного пространства.
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начальногообщего образования:
1. Гражданско-патриотическое воспитание.
Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий
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представление о Родине - России, ее территории, расположении.
Сознающий принадлежность к своему народу и к общности гражданРоссии, проявляющий уважение к своему и другим народам.
Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущемуродного края, своей Родины - России, Российского государства.
Понимающий значение гражданских символов (государственнаясимволика России, своего региона), праздников, мест почитания героев изащитников Отечества, проявляющий к ним уважение.
Имеющий первоначальные представления о правах и ответственностичеловека в обществе, гражданских правах и обязанностях.
Принимающий участие в жизни класса, образовательной организации, вдоступной по возрасту социально значимой деятельности.
2. Духовно-нравственное воспитание.
Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа,семейные ценности с учетом национальной, религиозной принадлежности.
Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающийиндивидуальность и достоинство каждого человека.
Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказыватьпомощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический иморальный вред другим людям, уважающий старших.
Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственнымнормам, осознающий ответственность за свои поступки.
Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурногопространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьмиразных народов, вероисповеданий.
Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родногоязыка, русского языка, проявляющий интерес к чтению.
3. Эстетическое воспитание.
Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе,искусстве, творчестве людей.
Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировойхудожественной культуре.
Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах
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художественной деятельности, искусстве.
4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья иэмоционального благополучия.
Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основныеправила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, втом числе в информационной среде.
Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены,безопасного поведения в быту, природе, обществе.
Ориентированный на физическое развитие с учетом возможностейздоровья, занятия физкультурой и спортом.
Сознающий и принимающий свою половую принадлежность,соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с учетомвозраста.
5. Трудовое воспитание.
Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.
Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение крезультатам труда, ответственное потребление.
Проявляющий интерес к разным профессиям.
Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовойдеятельности.
6. Экологическое воспитание.
Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы,влияние людей на природу, окружающую среду.
Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятиедействий, приносящих вред природе, особенно живым существам.
Выражающий готовность в своей деятельности придерживатьсяэкологических норм.
7. Ценности научного познания.
Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность исамостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке.



225

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальныхобъектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживойприроды, о науке, научном знании. Имеющий первоначальные навыкинаблюдений, систематизации и осмысления опыта в естественно-научной игуманитарной областях знания.Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастнымособенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевыеприоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разныхуровнях общего образования:1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровеньначального общего образования) таким целевым приоритетом являетсясоздание благоприятных условий для усвоения школьниками социальнозначимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, вкотором они живут.Выделение данного приоритета связано с особенностями детеймладшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своемновом социальном статусе – статусе школьника, то есть научитьсясоответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам ипринятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются вшколе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традицииповедения школьника. Знание их станет базой для развития социальнозначимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществлениясоциально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношескомвозрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членахсемьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогаястаршим;
- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час»как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело доконца;- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город,село, свою страну;- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями вклассе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, обездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы;не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решатьспорные вопросы, не прибегая к силе;- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность,
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ценить знания;- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образжизни;- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду;стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметьпрощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогатьнуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям инойнациональной или религиозной принадлежности, иного имущественногоположения, людям с ограниченными возможностями здоровья;- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться бытьв чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели ипроявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно,без помощи старших.Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций,понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этоговозраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, воткрывающуюся ему систему общественных отношений.2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основногообщего образования) таким приоритетом является создание благоприятныхусловий для развития социально значимых отношений школьников, и, преждевсего, ценностных отношений:- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;- к труду как основному способу достижения жизненного благополучиячеловека, залогу его успешного профессионального самоопределения иощущения уверенности в завтрашнем дне;
- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, вкотором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещанаему предками и которую нужно оберегать;- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого еесуществования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со сторонычеловека;- к миру как главному принципу человеческого общежития, условиюкрепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем исоздания благоприятного микроклимата в своей собственной семье;- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущеечеловека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;- к культуре как духовному богатству общества и важному условиюощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение,музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;
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- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, егохорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир;- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, какравноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраиватьдоброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человекурадость общения и позволяющие избегать чувства одиночества;- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся исамореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен дляличностного развития школьника, так как именно ценности во многомопределяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь.Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся наступени основного общего образования, связано с особенностями детейподросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность всистеме отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особуюзначимость для детей приобретает становление их собственной жизненнойпозиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст –наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношенийшкольников.3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общегообразования) таким приоритетом является создание благоприятных условийдля приобретения школьниками опыта осуществления социально значимыхдел. Выделение данного приоритета связано с особенностями школьниковюношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в
выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними напороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выборстаршеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт,который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опытоказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничномувхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это:- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу,стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданскойпозиции;- опыт природоохранных дел;- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, домаили на улице;- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения
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научных исследований, опыт проектной деятельности;- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследиячеловечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыттворческого самовыражения;- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье другихлюдей;- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилыхлюдях, волонтерский опыт;- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемогосамовыражения и самореализации.Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных свозрастными особенностями воспитанников, не означает игнорированиядругих составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чемупедагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной категории,предстоит уделять большее, но не единственное внимание.Добросовестная работа педагогов, направленная на достижениепоставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальныенавыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном миречеловеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию сокружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними,продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разногосоциального положения, смелее искать и находить выходы из трудныхжизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложныхпоисках счастья для себя и окружающих его людей.
Достижению поставленной цели воспитания школьников будетспособствовать решение следующих основных задач :1) реализовывать воспитательные возможности общешкольныхключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования,организации, проведения и анализа в школьном сообществе;2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитаниишкольников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизнишколы;3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иныеобъединения, работающие по школьным программам внеурочнойдеятельности, реализовывать их воспитательные возможности;4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока,поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий сучащимися, развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовыватьее воспитательные возможности;5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как
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на уровне школы, так и на уровне классных сообществ;6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школыдетских общественных объединений и организаций, организовать работушкольных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал,организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы иреализовывать их воспитательный потенциал;7) организовывать профориентационную работу со школьниками;8) организовать работу с семьями школьников, их родителями илизаконными представителями, направленную на совместное решение проблемличностного развития детей.Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать вшколе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, чтостанет эффективным способом профилактики антисоциального поведенияшкольников.
 Содержательный раздел.

Виды, формы и содержание деятельностиПрактическая реализация цели и задач воспитания осуществляется врамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое изних представлено в соответствующем модуле.
O МОДУЛЬ «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА»

На внешкольном уровне:
«Территория добра» – благотворительное мероприятие, организованноедля помощи нуждающимся в лечении (реабилитации) детям-жителям Южногогорода. Добровольное участие в акции принимают все желающие учащиеся.
День защитника Отечества – совместное мероприятие с воинскойчастью. Полевая кухня, выставка техники, показательные выступлениявоенных, присяга юнармейцев. Участвуют все учащиеся школы, а такжевоспитанники детских садов.
Масленица – праздник для всех жителей микрорайона, организуемый всотрудничестве с администрацией района, девелоперской компанией «Древо»на главной площади микрорайона.
Бессмертный полк – участие во Всероссийской акции, посвященнойДню Победы в Великой Отечественной Войне.
На школьном уровне:
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День знаний – традиционный театрализованный праздник, посвященныйначалу учебного года.
Новогодний марафон – интерактивный спектакль-поздравление дляучеников начальной школы, в котором принимают участие учащиесяобразовательного центра.
Неделя иностранных языков – традиционное мероприятие,организуемое кафедрой иностранных языков для учащихся всех параллелей.
Морская игра – проводится ежегодно для всей параллели третьихклассов, этапы и задания в игре разноуровневые. Командная игра, в которойпринимают участие не только дети, но и родители. Здесь естьинтеллектуальные задания, спортивные состязания и т.д.
На уровне классов:• выбор и делегирование представителей классов в общешкольныесоветы дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;• участие школьных классов в реализации общешкольныхключевых дел;• проведение в рамках класса итогового анализа детьмиобщешкольных ключевых дел, участие представителей классов в итоговоманализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела.
На индивидуальном уровне:• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые делашколы в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков,исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов,корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственныхза приглашение и встречу гостей и т.п.;• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоениинавыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел;• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки,проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками,старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми;• при необходимости коррекция поведения ребенка через частныебеседы с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми,которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложениевзять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот илииной фрагмент общей работы.

O МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО»
Работа с классным коллективом:
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• инициирование и поддержка участия класса в общешкольныхключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке,проведении и анализе;• проведение классных часов, как часов плодотворного идоверительного общения педагога и школьников, основанных на принципах•
уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позициикаждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможностиобсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, созданияблагоприятной среды для общения. Классные часы могут быть:тематические (посвященные юбилейным датам, Дням воинской славы,событиям в городе, стране, мире), способствующие расширению кругозорадетей; игровые, способствующие сплочению коллектива, улучшениюнастроения, предупреждающие стрессовые ситуации; проблемные,направленные на устранение конфликтных ситуаций в классе, школе,позволяющие решать спорные вопросы; организационные, связанные сподготовкой класса к общему делу.• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочениеи командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии,организуемые классными руководителями и родителями; празднования вклассе дней рождения детей, включающие в себя подготовленныеученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подаркии розыгрыши.

Индивидуальная работа с учащимися:• изучение особенностей личностного развития учащихся классачерез наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, вспециально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающихребенка в мир человеческих отношений; проведение социометрии в класседважды в год.• поддержка ребенка в решении важных для него жизненныхпроблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями,выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.),когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачудля школьника, которую они совместно стараются решить.• индивидуальная работа с учащимися, в которой в ходеиндивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в началекаждого года обсуждаются планы, возможные достижения, а в конце года –вместе анализируются успехи и неудачи.• коррекция поведения ребенка через включение во внеурочную
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деятельность; через включение в проводимые школьным психологомтренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то илииное поручение в классе.
Работа с учителями, преподающими в классе:
• проведение мини-педсоветов, направленных на решениеконкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний нашкольников;• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах,дающих педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников,увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке;• привлечение учителей к участию в родительских собраниях классадля объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.
Работа с родителями учащихся или их законнымипредставителями:• регулярное информирование родителей о школьных успехах ипроблемах их детей, о жизни класса в целом;• организация родительских собраний, происходящих в режимеобсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;• привлечение членов семей школьников к организации ипроведению дел класса;• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов,соревнований, направленных на сплочение семьи и школы.

o Модуль «Курсы внеурочной деятельности»Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельностипроисходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов.Общекультурное направление. Курсы внеурочной деятельности «КультураКитая», театр моды «Кокетка», «Весёлый музыкант», «Волшебный мирискусства», хоровое пение, литературная гостиная «Словесные забавы»,художественный кружок «Палитра», мастерская прикладного творчества,история русской культуры, исторический клуб, театрально-музыкальнаястудия «Дебют», металлообработка, археология, школьная газета, бардовскаяпесня, «Традиции и обычаи», детский театр песни, гончарная мастерская,Азбука пешехода, создающие благоприятные условия для просоциальнойсамореализации школьников, направленные на раскрытие их творческихспособностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, навоспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общеедуховно-нравственное развитие.
Духовно-нравственное направление. Курсы внеурочной деятельности:
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нравственные основы семейной жизни, «Тропинка к своему «Я», «Юныйпатриот», «История Самарского края», направленные на формированиепервоначальных представлений о моральных нормах и правилахнравственного поведения, об этических нормах взаимоотношений в семье,
между поколениями, этносами, носителями различных убеждений,представителями социальных групп.
Общеинтеллектуальное направление. Курсы внеурочной деятельностикурс иностранного языка «Tea party», «Экспериментальная физика»,«Лингвистический клуб», «Экологический патруль», клуб настольных игр«Интеллектуал», риторика, олимпиадная математика, «Эрудит», «Полиглот»,«Ход конем», «Гости из будущего» (программирование), «Грамотей»,«Квесториум», направленные на передачу школьникам социально значимыхзнаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь ихвнимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарнымпроблемам нашего общества, формирующие их гуманистическоемировоззрение и научную картину мира.
Социальное направление. Курсы внеурочной деятельности,психологический комфорт, мобильная фотография, «Южные блогеры»основы интернет журналистики, мастерская «Юные гении», информационнаябезопасность, школа экопрофилактики, Media stars, «В мире профессий»,Школа права, Юнармия, направленные на развитие коммуникативныхкомпетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитиеумений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать своесобственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей.
Физкультурно-оздоровительное. Курсы внеурочной деятельностинастольный теннис, спелеотуризм, ритмика, студия современного танца«Муравейник», аэробика, стрейчинг, пауэрлифтинг, общая физическаяподготовка, направленные на физическое развитие школьников, развитие ихценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образужизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок назащиту слабых.

o Модуль «Школьный урок»Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урокапредполагает следующее: побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормыповедения, правила общения со всеми участниками образовательногопроцесса, принципы учебной дисциплины и самоорганизации череззнакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннегораспорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтрольобучающихся; привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемыхна уроках явлений через создание специальных тематических проектов,
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организация работы с получаемой на уроке социально значимойинформацией – инициирование ее обсуждения, высказыванияучащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к нейотношения, развитие умения совершать правильный выбор;
 организация предметных образовательных событий (проведениепредметных декад) для обучающихся с целью развития познавательнойи творческой активности, инициативности в различных сферахпредметной деятельности, раскрытия творческих способностейобучающихся с разными образовательными потребностями ииндивидуальными возможностями; установление доверительных отношений между учителем и егоучениками, способствующих позитивному восприятию учащимисятребований и просьб учителя через живой диалог, привлечение ихвнимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию ихпознавательной деятельности через использование занимательныхэлементов, историй из жизни современников; использование ИКТ и дистанционных образовательных технологийобучения, обеспечивающих современные активности обучающихся(программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях,мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы,обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции идр.); использование воспитательных возможностей содержания учебногопредмета через демонстрацию детям примеров ответственного,гражданского поведения, проявления человеколюбия идобросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровеньличностных смыслов, восприятие ценностей через подборсоответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемныхситуаций для обсуждения в классе, анализ поступков людей, историйсудеб, комментарии к происходящим в мире событиям, историческаясправка «Лента времени», проведение Уроков мужества; применение на уроке интерактивных форм работы учащихся:интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивациюшкольников (предметные выпуски заседания клуба «Что? Где Когда?»,брейн-ринга, геймификация: квесты, игра-провокация, игра-эксперимент, игра-демонстрация, игра-состязание,); дидактическоготеатра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральныхпостановках; дискуссий, которые дают учащимся возможностьприобрести опыт ведения конструктивного диалога в атмосфереинтеллектуальных, нравственных и эстетических переживаний,столкновений различных взглядов и мнений, поиска истины ивозможных путей решения задачи или проблемы, творчества учителя иучащихся; групповой работы или работы в парах, с целью обучениякомандной работе и взаимодействию с другими детьми, постановкиобщей цели, для достижения которой каждый должен внести
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индивидуальный вклад, распределению ролей, рефлексией вкладакаждого в общий результат;
 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды,наглядная агитация школьных стендов, предметной направленности,совместно производимые видеоролики по темам урока); включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержатьмотивацию детей к получению знаний (социоигровая режиссура урока,лекция с запланированными ошибками, наличие двигательнойактивности на уроках), налаживанию позитивных межличностныхотношений в классе, помогают установлению доброжелательнойатмосферы во время урока (сотрудничество, поощрение, доверие,поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха); побуждение обучающихся с ОВЗ соблюдать нормы поведения, правилаобщения со сверстниками и педагогическими работниками,соответствующие укладу образовательной организации, установление иподдержку доброжелательной атмосферы; организация кураторства мотивированных и эрудированныхобучающихся над их неуспевающими одноклассниками, в том числе сособыми образовательными потребностями, дающего обучающимсясоциально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи дающегошкольникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимнойпомощи; инициирование и поддержка исследовательской деятельностишкольников в рамках реализации ими индивидуальных и групповыхисследовательских проектов, что даст школьникам возможностьприобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы,навык генерирования и оформления собственных идей, навыкуважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работахдругих исследователей, навык публичного выступления передаудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения(участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, научно-практическихконференциях, форумах, авторские публикации в изданиях вышешкольного уровня, авторские проекты, изобретения, получившиеобщественное одобрение, успешное прохождение социальной ипрофессиональной практики).Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов иобучающихся на учебном занятии позволяет приобретенным знаниям,отношениям и опыту перейти в социально значимые виды самостоятельнойдеятельности.

o МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ»
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогамвоспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность,трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам –
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предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации.Детское самоуправление, чаще всего, трансформируется в школе вдетско-взрослое самоуправление.
Детское самоуправление в школе осуществляется через:
На уровне школы:
через деятельность Совета старост, объединяющего старост классовдля информирования учащихся и получения обратной связи от классныхколлективов. Совет делится на 4 ступени:

 1 СТУПЕНЬ – 2-3 КЛАССЫ;
 2 СТУПЕНЬ – 4-6 КЛАССЫ;
 3 СТУПЕНЬ – 7-11 КЛАССЫ;
 4 СТУПЕНЬ – СОВЕТ ВЫПУСКНИКОВ.Заседания Советов каждой ступени (1-3) проводятся не реже 1 раза вчетверти, заседание Совета 4 ступени – 1 раз в год.
через деятельность временных творческих советов дела, отвечающихза проведение мероприятий, праздников, вечеров, акций, в том числетрадиционных: ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, к Дню Учителя,посвящение в жители «Маленькая страна», к Дню матери, «Спорт любить –здоровым быть», «Безопасный маршрут в школу», вечера «Прощай, школа!»,Дня самоуправления в рамках профориентационной работы;
через работу школьного медиацентра, участники которого являютсяинициаторами и организаторами ряда мероприятий. На печатных ивиртуальных страницах газеты, в видеороликах освещается информация оготовящихся и проведенных в школе мероприятиях, спортивных и творческихдостижениях и успехах обучающихся и педагогов школы. Данныемероприятия позволяют получить опыт организатора, реализовать свойтворческий потенциал, проявить себя в одной из возможных ролей(организатора, корреспондента, члена редколлегии, редактора,видеооператора, ответственного за оформление и т.д.).
На уровне классов:
через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихсялидеров класса (старост), представляющих интересы класса в общешкольныхделах и призванных координировать его работу с другими коллективами,учителями;
через организацию на принципах самоуправления жизни групп,отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую черезсистему распределяемых среди участников ответственных должностей.
На индивидуальном уровне:
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 через вовлечение школьников в планирование, организацию,проведение и анализ различного рода деятельности.
o Модуль «Работа с родителями»Работа с родителями или законными представителями школьниковосуществляется для более эффективного достижения цели воспитания,которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данномвопросе. Работа с родителями или законными представителями школьниковосуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности.На групповом уровне: работа Управляющего Совета школы по управлению и решениювопросов образования, воспитания и социализации обучающихся; работа семейного клуба «Новая Планета», предоставляющегородителям, педагогам и детям площадку для совместного проведениядосуга и общения; организация в школе «родительских дней», когда родители могутпосетить уроки, внеурочные занятия; семейный всеобуч, на котором родители могут получать ценныерекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей,социальных работников, а также обмениваться собственным опытом; организация и проведение родительских патрулей по безопасностиобучающихся: ПДД, комендантский час, поведение детей вне школы,посещение семей, находящихся в ТЖС; проведение общешкольных родительских собраний, происходящих врежиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитанияшкольников; спортивные семейные мероприятия, праздники, эстафеты,направленные на популяризацию ЗОЖ, укрепление семейныхотношений.На индивидуальном уровне: работа специалистов (зам. директора по воспитательной работе,классного руководителя, социального педагога, психолога) по запросуродителей для решения острых конфликтных ситуаций; помощь со стороны родителей в подготовке и проведенииобщешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательнойнаправленности;

 участие родителей (законных представителей) в ППк в случаях,предусмотренных нормативными документами о ППк вобразовательной организации в соответствии с порядком привлеченияродителей (законных представителей); индивидуальное консультирование с целью координациивоспитательных усилий педагогов и родителей.
o Модуль «Профориентация»Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение
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школьников; диагностику и консультирование по проблемампрофориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задачасовместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника косознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности.Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации,формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует егопрофессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд впостиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но ивнепрофессиональную составляющие такой деятельности. в рамках среднего общего образования реализуется профильноеобучение 10 и 11 класса гуманитарного, технического,естественнонаучного, социально-экономических профилей; в рамках сотрудничества с Самарским государственным медицинскимуниверситетом реализуется обучение по курсу «it-медицина», в которомиспользуются универсальные лаборатории, интерактивныйанатомический стол 3D «Пирогов»; участие во Всероссийском проекте «Билет в будущее»; реализуется программа знакомства с лидерами науки и производствами,решение научно-технологических задач на базе школьной студии«Уроки настоящего» (проект Сириуса); посещение профориентационных выставок, Ярмарок профессий, Днейоткрытых дверей в СПО, ВУЗах г. Самары и Самарской области; проведение профориентационных деловых игр, квестов, расширяющиезнания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, одостоинствах и недостатках той или иной интересной школьникампрофессиональной деятельности; экскурсии на предприятия г. Самары и Самарской области, дающиешкольникам начальные представления о существующих профессиях иусловиях работы людей, представляющих эти профессии.
o Модуль «Детские общественные объединения»Действующее на базе школы детское общественное объединение – этодобровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданноепо инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общностиинтересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественногообъединения.Отряд Юных инспекторов дорожного движения – это творческоеобъединение школьников, которые помогают школе в организации работы попрофилактике детского дорожно-транспортного травматизма,пропагандируют правила дорожного движения (безопасного поведения наулицах и дорогах города) среди учащихся своей школы.Юнармейский отряд «Ориентир» – деятельность движения направлена навоспитание в учащихся доброты, сочувствия, совестливости, верности,достоинства, любви к своей Родине, у участников движения формируетсяактивная гражданская позиция, чувство ответственности за свои действия и



поступки, развивается инициативность и самостоятельность. Юнармейцы реализуют социально значимые проекты,учатся находить пути решения проблем общества, окружающей среды.Отделение Российского Движения Школьников (РДШ) – общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации, деятельность которой направлена на воспитание подрастающего поколения, развитиедетей на основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга и занятости школьников. В рамкахработы РДШ в образовательном центре также создан добровольческий отряд «Южный».3.9 Модуль «Организация предметно-пространственной среды».Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматривает совместнуюдеятельность педагогических работников, обучающихся, других участников образовательных отношений по еесозданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе :оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в образовательную организацию государственнойсимволикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб),изображениями символики Российского государства в разные периоды тысячелетней истории, историческойсимволики региона;организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага Российской Федерации;размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и исторических, точных истилизованных, географических, природных, культурологических, художественно оформленных, в том числематериалами, подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных объектов местности,региона, России, памятных исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретоввыдающихся 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 традиционнойкультуры и быта, духовной культуры народов России;организацию и поддержание в образовательной организации звукового пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка,информационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации;
разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе "мест гражданскогопочитания" (в том числе, если образовательная организация носит имя выдающегося исторического деятеля,ученого, героя, защитника Отечества и других) в помещениях образовательной организации— проект «Парта героя»;



оформление и обновление "мест новостей", стендов в помещениях (холл первого этажа, рекреации),содержащих в доступной, привлекательной форме
новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно- нравственного содержания,фотоотчеты об интересных событиях, поздравления педагогических работников и обучающихся и другое;

разработку и популяризацию символики образовательной организации (эмблема, флаг, логотип, элементыкостюма обучающихся), используемой как повседневно, так и в торжественные моменты;
подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся в разныхпредметных областях, демонстрирующих ихспособности, знакомящих с работами друг друга;
поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в образовательной организации,доступных и безопасных рекреационных зон,озеленение территории при образовательной организации;
разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных и игровыхплощадок, зон активного и тихогоотдыха;
деятельность классных руководителей и других педагогических работников вместе с обучающимися с ОВЗ, ихродителями (законными представителями) по благоустройству, оформлению школьных аудиторий,пришкольнойтерритории;
разработку и оформление пространств проведения значимых событий,праздников, церемоний, торжественныхлинеек, творческих вечеров (событийный дизайн);
разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций идругое), акцентирующих вниманиеобучающихся на важных для воспитанияценностях, правилах, традициях, укладе образовательной организации,актуальных вопросах профилактики и безопасности.
Предметно-пространственная среда строится как максимально доступнаядля обучающихся с особымиобразовательными потребностями.



3.10 Модуль «Профилактика и безопасность».
Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельностив целях формирования и поддержкибезопасной и комфортной среды в образовательной организации предусматривает:
организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в

образовательной организации эффективной профилактической среды обеспечения безопасностижизнедеятельности как условия успешнойвоспитательной деятельности;
проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсовповышения безопасности, выделение ипсихолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивноеповедение, зависимости и другое);
проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами педагогическогоколлектива и с привлечением специалистов издругих организаций;
разработку и реализацию профилактических программ, направленных наработу как с девиантнымиобучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного взаимодействия;
вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы профилактическойнаправленности социальных и природных рисков в образовательной организации и в социокультурном окружениис педагогическими работниками, родителями (законными представителями), социальными партнерами(антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские и молодежныеобъединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на транспорте,на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной безопасности, антитеррористической иантиэкстремистскойбезопасности, гражданской обороне);
организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально одобряемого поведения, поразвитию навыков саморефлексии,самоконтроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению;
профилактику правонарушений, девиаций посредством организациидеятельности, альтернативной девиантномуповедению, - познания (путешествия), испытания себя (походы, спорт), значимого общения, творчества,деятельности (в том числе профессиональной, религиозно- духовной, благотворительной, художественной идругое);



предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, расширения,влияния в образовательной организации групп обучающихся, оставивших обучение, с агрессивнымповедением идругое;
профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующихспециальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения

(слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированныедети-мигранты, обучающиеся с ОВЗи другие).
4. Требования к условиям работы с обучающимися с особымиобразовательными потребностями.
В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные потребности:обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп (например, воспитанники детских домов, изсемей мигрантов, билингвы и другие), одаренных, с отклоняющимся поведением, - создаются особые условия( обеспечение доступной, личностно-развивающей образовательной среды; тьюторское сопровождение детей сОВЗ, в соответствии с рекомендациями ПМПК, наличие необходимого кадрового состава для реализациирекомендаций ПМПК в части коррекционной работы с детьми с ОВЗ, наличие адаптированных программ длякаждой нозологии обучающихся с ОВЗ).
Особыми задачами воспитания обучающихся с особымиобразовательными потребностямиявляются:
налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их успешной социальнойадаптации и интеграции вобразовательной организации;
формирование доброжелательного отношения к обучающимся и ихсемьям со стороны всех участниковобразовательных отношений;
построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальныхособенностей и возможностей каждогообучающегося;
обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся,содействие повышению уровня ихпедагогической, психологической, социальной компетентности.



При организации воспитания обучающихся с особыми образовательнымипотребностями необходимоориентироваться на:
формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с использованием адекватныхвозрасту и физическому и (или)психическому состоянию методов воспитания; создание оптимальных условийсовместного воспитания и обучения обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников,с использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместныхформ работы воспитателей, педагогов-психологов,учителей-логопедов, учителей-дефектологов;
личностно-ориентированный подход в организации всех видов

деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями.
5. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позицииобучающихся.Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности обучающихсяпризвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную позицию,инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. Системапроявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится напринципах:публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, проведениенаграждений в присутствии значительного числа обучающихся);соответствия артефактов и процедур награждения укладу образовательной организации, качествувоспитывающей среды, символике образовательной 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 групппоощряемых);сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и коллективныхнаград дает возможность стимулировать индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолеватьмежличностные 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 учетомналичия ученического самоуправления), сторонних организаций, их статусных представителей;



дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить стимулирующеедействие системы поощрения).Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной успешности (формымогут быть изменены, их состав расширен):индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительнаяподдержка.Ведение портфолио заключается в фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. Портфолиоможет включать артефакты признания личностных достижений, достижений в группе, участия в деятельности(грамоты, поощрительные письма, фотографиипризов, фото изделий, работ и другого, участвовавших в конкурсах).Кроме индивидуального портфолио возможно ведение портфолио класса.
Рейтинги обучающихся заключаются в размещении имен (фамилий) обучающихся или названий (номеров)групп обучающихся, классов в последовательности, определяемой их успешностью, достижениями.Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов) может заключаться в материальнойподдержке проведения в образовательной организации воспитательных дел, мероприятий, проведениявнешкольных мероприятий, различных форм совместной деятельности воспитательной направленности, виндивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников.Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их деятельности.Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благотворителей, в том числе из социальныхпартнеров, их статус, акции, деятельность должны соответствовать укладу образовательной организации, цели,задачам, традициям воспитания, согласовываться с представителями родительского сообщества во избежаниедеструктивного воздействия на взаимоотношения в образовательной организации.
6. Основные направления самоанализа воспитательной работыАнализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами результатоввоспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднегообщего образования, установленными соответствующими ФГОС обучающихся с ОВЗ.Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной организации является ежегодныйсамоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего их решения спривлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов.Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план воспитательной работы.Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с привлечением (принеобходимости и по самостоятельному решению администрации образовательной организации) внешнихэкспертов.



Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в школе,являются:- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов науважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изучение неколичественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характеробщения и отношений между школьниками и педагогами;- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на использование егорезультатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели изадач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм исодержания их совместной с детьми деятельности;- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, ориентирующийэкспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания(вкотором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации исаморазвития детей.Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса могут быть следующие.
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развитияшкольников каждого класса.Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по воспитательнойработе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического объединения классныхруководителей или педагогическом совете школы.Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития школьников являетсяпедагогическое наблюдение.Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемыличностного развития школьников удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалосьи почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.
2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых.Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе интересной,событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых.



Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными руководителями, активомстаршеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы.Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности детей ивзрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученическогосамоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседанииметодического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы.Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:- качеством проводимых общешкольных ключевых дел;- качеством совместной деятельности классных руководителей и ихклассов;- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;
- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьныхуроков;- качеством существующего в школе ученического самоуправления;- качеством функционирующих на базе школы детских общественныхобъединений;- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;- качеством профориентационной работы школы;- качеством работы школьных медиа;- качеством организации предметно-эстетической среды школы;- качеством взаимодействия школы и семей школьников.Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выявленных проблем, надкоторыми предстоит работать педагогическому коллективу.
7. Календарный план воспитательной работы разрабатывается в свободной форме с указанием: содержания дел,событий, мероприятий; участвующих классов или иных групп обучающихся; сроков, в том числе сроковподготовки; ответственных лиц.При разработке плана учитываются: индивидуальные планы классных руководителей; рабочие программыучителей по изучаемым в образовательной организации учебным предметам, курсам, модулям; план, рабочиепрограммы учебных курсов, занятий внеурочной деятельности; планы органов самоуправления в образовательнойорганизации, ученического самоуправления, взаимодействия с социальными партнерами согласно договорам,соглашениям с ними; планы работы психологической службы или педагога-психолога, социальных педагогов идругая документация, которая должна соответствовать содержанию плана.План может разрабатываться один для всей образовательной организации или отдельно по каждому уровнюобщего образования.



Планирование дел, событий, мероприятий по классному руководству можетосуществляться по индивидуальнымпланам классных руководителей, по учебной деятельности - по индивидуальным планам работы учителей-предметников с учетом их рабочих программ по учебным предметам, курсам, модулям, форм и видоввоспитательной деятельности.
Календарный план воспитательной работы организации на учебный год



Направление воспитательной
работы Содержание Сроки Классы Ответственные

СЕНТЯБРЬГражданско-патриотическое  Торжественная линейка «День знаний» 01.09 1-4 Зам. директора по ВРвоспитание  Классный час «Путешествие в мир знаний» Классный час «Друзья и дружба» Экскурсии в школьные музеи
01.09
01.09В течение

1-2
3-41-4

Классные руководителиМетодисты музеев
месяцаНравственно-эстетическое  Акция «Дети вместо цветов» до 15.09 1-4 Зам.директора по УВРвоспитание  Классный час «Поговорим о дружбе» Внеклассное мероприятие «Посвящение впервоклассники» Знакомство с миром книг

2 неделя3 неделя
4 неделя

1-41-ые
1-2

Классные руководителиБиблиотекарьБиблиотекарь

Экологическое воспитание  Классный час «Мы за чистый город» 2 неделя 1-4 Классные руководителиБиблиотекарь
 Ежегодная акция по сбору макулатуры 4 неделя 1-4

Физкультурно-оздоровительное воспитание  Запись в спортивные секции, учреждениядополнительного образования
 Спартакиада на школьном стадионе

1-2 недели

3 неделя

1-4

1-4

Классные руководители, методистыЦДОКлассные руководители, учителяфизкультурыУчителя физкультуры
 Сдача норм ГТО по графику В течениемесяца 1-4

Работа с родителями  Консультирование родителей по различнымвопросам. Посещение семей на дому, составлениеактов обследования.
 Консультативные встречи,коммуникативный тренинг с родителями детей сРАС

В течениемесяца
Понеобходимости

1-4

1-4

1-4

Зам. директора по ВР, социальныйпедагог, психолог, старший методист,куратор «ресурсной зоны»

Правовое воспитание,профилактическая работа икультура безопасности
 Классный час по правилам поведения вшколе. Беседы с учащимися по ПДД,составление безопасных маршрутов следования в

1 неделя
1 неделя

1-4
1-4

Классные руководителиКлассные руководители
Классные руководители, ответственные



школу. Неделя безопасности дорожного движения. 25-29.09 1-4 за ЮИД

Профилактика безнадзорности  Составление списков учащихся 1-2 неделя 1-4 Социальный педагоги правонарушений «девиантного поведения». Составление социального паспорта школы. 1-2 неделя 1-4 Социальный педагог
 Операция «Подросток». В течение 1-4 Зам. директора по ВР
 Заседание Совета профилактики Работа с опекаемыми, выход в семьи.

месяца3 неделяВ течение 1-41-4 АдминистрацияЗам. директора по ВР, социальныймесяца педагог, классные руководители
Октябрь
Направлениевоспитательной работы Содержание Сроки Классы Ответственные
Гражданско-патриотическоевоспитание  Акция «Ветеран живёт рядом» В течениемесяца 1-4 Классные руководители
Нравственно-эстетическое  День Учителя. Праздничная акция для 05.10 1-4 Классные руководителивоспитание учителей.

 Классный час «День пожилого человека» Неделя европейских языков 03.103 неделя 1-42-4 Кафедра иностранных языков

Экологическое воспитание  Акция «ЭКОМАРАФОН»
 Акция «Школьный ЭКО ДВОР»
 Экскурсии на коне-ферму дляобучающихся с РАС и интеллектуальныминарушениями

В течениемесяца
В течениемесяца
В течениемесяца

1-4

1-4

1-4

Классные руководители, библиотекарьУчителя биологии, классныеруководители, старший методист,куратор детей с РАС.

Физкультурно-оздоровительное воспитание  Весёлые старты 1-2 недели 1-4 Учителя физической культуры

Трудовое воспитание  Подготовка классных кабинетов кканикулам 3 декадамесяца 1-4 Зам. директора по АХЧ, классныеруководители
Работа с родителями  Консультирование родителей по По запросу 1-4



различным вопросам. Посещение семей на дому составлениеактов обследования. Практикум «В школу судовольствием»

Понеобходимости2 неделя

1-4
1-ые

Зам. директора по ВР, социальныйпедагог, психологПсихолог

Правовое воспитание,профилактическая работа икультура безопасности
 Беседа «Поведение в случае возникновенияЧС» Просмотр видеороликов по ПДД и ЧС

1 неделя
1 неделя

1-4
1-4

Классные руководители Классныеруководители

Профилактика безнадзорности  Корректировка списков учащихся 1 неделя 1-4 Социальный педагоги правонарушений «девиантного поведения».
 Мониторинг пропусков уроков безуважительной причины. 1-2 неделя 1-4 Зам. директора по ВРКлассные руководители
 Заседание Совета профилактики. 3 неделя 1-4 Администрация

Ноябрь
Направлениевоспитательной работы Содержание Сроки Классы Ответственные
Гражданско-патриотическоевоспитание  Классный час, посвящённый Днюнародного единства Классный час, посвящённый ПарадуПамяти 7 ноября 1941 г. на площади имениКуйбышева

2 неделя
07.11

1-4
1-4

Классные руководителиКлассные руководители

Нравственно-эстетическоевоспитание  Посещение музеев, выставок, театров.
 Праздничные мероприятия, посвящённыеДню Матери.

В течениемесяца24.11
1-4
1-4

Классные руководителиКлассные руководители

Экологическое воспитание  Конкурс рисунка «Самарский край» 3 неделя 3-4 Классные руководители, учителяизобразительного искусстваФизкультурно- 9) Соревнования по настольному 1-2 недели 1-4 Учителя физкультурыоздоровительное воспитание теннису. В течение 1-4 Медицинская сестра10) Беседа «Будь здоров!» месяцаРабота с родителями Консультирование родителей по различнымвопросам.Посещение семей на дому, составление актовобследования.

В течениемесяцаПонеобходимости

1-4
1-4

Зам. директора по ВР, социальныйпедагог, психолог



Правовое воспитание,профилактическая работа икультура безопасности
4) Конкурс рисунка «Светофорик».Профилактика ПДД. 1 неделя 1-2 Классные руководители

Профилактика безнадзорностии правонарушений  Классный час «Правила этикета» 1 неделя 1-4 Классные руководителиАдминистрация Заседание Совета профилактики. 3 неделя 1-4
Декабрь
Направлениевоспитательной работы Содержание Сроки Классы Ответственные
Гражданско-патриотическоевоспитание  Классный час, посвящённый Днюнеизвестного солдата.

 Классный час, посвящённый Дню ГероевОтечества

01.12
08.12

1-4
1-4

Классные руководителиКлассные руководители

Нравственно-эстетическоевоспитание  Новогоднее оформление школы икабинетов к празднику.
 Международный день инвалидов-Информационные классные часы наформирование толерантности

 Новогодний переполох.

1-2 неделя 1-4 Классные руководителиПедагог-организатор, методист,педагог-психолог
1 неделя классы(собучающимися с ОВЗ иинвалидностью)
4 неделя 1-4Экологическое воспитание  Акция «Покормите птиц зимой» В течениемесяца 1-4 Классные руководители, библиотекарь,учителя технологииФизкультурно-оздоровительное воспитание  Соревнования по пионерболу.

 Беседа «Профилактика травматизма в зимнийпериод»

1-2 недели 1-4 Учителя физкультуры
В течениемесяца 1-4 Классные руководители

Трудовое воспитание  Благоустройство классных кабинетов,уборка перед каникулами.
 Акция «Новогодняя мастерская» –изготовление украшений для оформления школы

В течениемесяца
2 неделя

1-4

1-4

Зам. директора по АХЧ, классныеруководителиКлассные руководители, учителяизобразительного искусства

Работа с родителями  Консультирование родителей по различным В течение 1-4 Зам. директора по ВР, социальный



вопросам. месяца педагог, психолог
 Посещение семей на дому, составление актовобследования. Родительский лекторий «О поощрениях инаказаниях в семье»

Понеобходимости2 неделя

1-4
3-4 Психолог, классные руководители

Правовое воспитание,профилактическая работа икультура безопасности
 Классный час «Не нарушай!» о пропагандеПДД Классный час «Опасные забавы в зимниеканикулы»

1 неделя
3 неделя

1-4
1-4

Классные руководителиКлассные руководители

Профилактика безнадзорностии правонарушений  Профилактические беседы с учащимися,стоящими на учёте о правилах поведения вобщественных местах, транспорте и т.д.
 Заседание Совета профилактики. Работа с опекаемыми, выход в семьи.

В течениемесяца
3 неделяВ течениемесяца

1-4

1-41-4

Зам. директора по ВР, социальныйпедагогАдминистрацияЗам. директора по ВР, социальныйпедагог

Январь
Направлениевоспитательной работы Содержание Сроки Классы Ответственные
Гражданско-патриотическоевоспитание  Экскурсии в школьный музей

 Участие в акции «Музей и дети»
В течениемесяцаВ течениемесяца

1-4
1-4

Методист музея
Классные руководители

Нравственно-эстетическоевоспитание  Неделя театра и экскурсий в дни школьныхканикул Встреча с ветеранами ВОВ, людьмивоенных профессий

1-2 неделя
В течениемесяца

1-4
1-4

Классные руководителиКлассные руководители

Экологическое воспитание  Акция «Покормите птиц зимой» В течениемесяца 1-4 Классные руководители, библиотекарь,учителя технологииФизкультурно-  Весёлые старты 3 неделя 1-4 Учителя физкультурыоздоровительное воспитание  Первенство по баскетболу 4 неделя 1-4
Трудовое воспитание  Поддержание порядка классных кабинетов В течениемесяца 1-4 Зам. директора по АХЧ, классныеруководителиРабота с родителями  Консультирование родителей поразличным вопросам. В течениемесяца 1-4 Зам. директора по ВР, социальный



 Посещение семей на дому, составлениеактов обследования. Понеобходимости
1-4 педагог, психолог

Правовое воспитание,профилактическая работа икультура безопасности
 Классный час «Безопасное поведение дома,на улице, в общественных местах» 4 неделя 1-4 Классные руководители

Профилактика безнадзорностии правонарушений  Профилактическая беседа «Путь куспешному будущему» Профилактические беседы с учащимися«группы риска»

1-4 неделя
3 неделя

4-ые
1-4

Социальный педагог
Зам. директора по ВР,социальный педагогАдминистрация

 Заседание Совета профилактики. 3 неделя 1-4
Февраль
Направлениевоспитательной работы Содержание Сроки Классы Ответственные
Гражданско-патриотическое  Классный час «День Защитника Отечества» 14-16.02 1 Классные руководителивоспитание  Празднование Дня защитника Отечества,организуемого совместно с воинской частью 19-21.0222.02 2-41-4 Зам.директора по ВР,педагог-организатор
Нравственно-эстетическоевоспитание  Экскурсии в воинские части, музеи. В течениемесяца 1-4 Классные руководителиЗам. директора по ВР,

 Внеклассное мероприятие «А ну-ка,парни!» 3 неделя 3-4 классные руководителиЗам. директора по ВР,классные руководители,
 Масленичная неделя 4 неделя 1-4 библиотекарь

Экологическое воспитание  Акция «Покормите птиц зимой» В течениемесяца 1-4 Классные руководители,библиотекарь, учителятехнологииФизкультурно-оздоровительное воспитание  Лыжные гонки 1 неделя 3-4 Учителя физкультуры
Работа с родителями  Консультирование родителей по различнымвопросам.

 Посещение семей на дому, составлениеактов обследования.

В течениемесяцаПонеобходимости

1-4
1-4 Зам. директора по ВР,социальный педагог,психолог



Правовое воспитание,профилактическая работа икультура безопасности
 Беседа «Безопасное поведение на улице взимний период» Беседа «Режим дня школьника»

3 неделя
4 неделя

1-4
1-4

Классные руководителиКлассные руководители

Профилактика безнадзорности  Корректировка списков учащихся 1-4 неделя 1-4 Зам. директора по ВР,и правонарушений «девиантного поведения». социальный педагог
 Мониторинг пропусков уроков безуважительной причины Заседание Совета профилактики. 3 неделя

3 неделя
1-4
1-4 Администрация

Март
Направлениевоспитательной работы Содержание Сроки Классы Ответственные Отметка овыполненииГражданско-патриотическоевоспитание  Классный час, посвященныйвоссоединению России и Крыма. В течениемесяца 1-4 Классные руководители,библиотекарь
Нравственно-эстетическоевоспитание Внеклассные мероприятия, посвящённые Дню 8Марта.Библиотечный урок, посвящённый всемирномуДню поэзии.

1 неделя
3 неделя

1-4
1-2

Классные руководителиБиблиотекари

Подготовка и театральные выступления в рамках«Театральной весны» коллективов детей с ОВЗ иинклюзивных коллективов.
3 неделя 1-5 класс Учителя, старшийметодист, куратор«ресурсной зоны»Экологическое воспитание 1. Внеклассные мероприятия на тему «ДеньВоды»2. Классный час «День Земли»
В течениемесяца 1-4 Классные руководители,библиотекарь

Физкультурно-оздоровительное воспитание 1. «Морская игра».
2. Весёлые старты.

1-2 неделя
3-4 неделя

3-ьи
1-2

Зам. директора по УВР,классные руководителиУчителя физкультуры,классные руководителиРабота с родителями 1. Консультирование родителей по различным В течение 1-4 Зам. директора по ВР,вопросам. месяца социальный педагог,2. Посещение семей на дому, составление По 1-4 психологактов обследования. необходимости 1-4 Медицинская сестра,



3. Родительский лекторий «Здоровье ибезопасность детей» 3 неделя классные руководители
Правовое воспитание,профилактическая работа икультура безопасности

1. Классный час «Осторожно, паводок!»2. Викторина «Внимание, светофор!» 2 неделя2-3 неделя 1-41-4 Классные руководители

Профилактика безнадзорности 1. Корректировка списков учащихся 1-4 неделя 1-4 Зам. директора по ВР,и правонарушений «девиантного поведения». социальный педагог2. Мониторинг пропусков уроков без 3 неделя 1-4уважительной причины. Администрация3. Заседание Совета профилактики. 3 неделя 1-4 Зам. директора по ВР,4. Работа с опекаемыми, выход в семьи. В течение 1-4 социальный педагогмесяца
Апрель
Направлениевоспитательной работы Содержание Сроки Классы Ответственные Отметка овыполненииГражданско-патриотическое 1. Экскурсии в школьный музей. В течение 1-4 Методист музеявоспитание месяца2. Гагаринский урок «Космос- это мы». 12.04 1-4 Классные руководителиКафедра социально-3. Проект «Книга Памяти» В течение 1-4 экономического цикламесяцаНравственно-эстетическоевоспитание 1. Беседы «Правила этикета». 1 неделя 1-4 Классные руководители
Экологическое воспитание 1. Внеклассные мероприятия, посвящённыеМеждународному Дню птиц.2. Неделя экологических знаний. Цикл бесед.Всемирный день Земли.3. Ежегодная акция по сбору макулатуры

03.04
3 неделя
3-4 неделя

1-4

1-41-4

Классные руководители,библиотекарьУчителя биологииБиблиотекарь
Физкультурно-оздоровительное воспитание 1. Соревнования по легкоатлетическомукроссу 3-4 неделя 1-4 Учителя физкультуры,педагог-организаторУчителя физкультуры2. Сдача норм ГТО. Пографику 1-4
Работа с родителями  Консультирование родителей по различнымвопросам. Посещение семей на дому, составление

В течениемесяцаПо
1-4
1-4

Зам. директора по ВР,социальный педагог,психолог



актов обследования. Родительский лекторий «Режим дняребёнка».
необходимости4 неделя 1-4 Классные руководители

Правовое воспитание,профилактическая работа икультура безопасности
1. Конкурс рисунка «Страна безопасности»2. Беседа «Многообразие культурныхтрадиций».

2 неделя3-4 неделя 1-43-4 Классные руководители

3. День аутизма . Выступление на классныхчасах родителей детей с аутизмом с темой « Мыразные и мы вместе»
2-3.04 выборочно(классы спосещениемуроков детей сРАС имедицинскиепрофильныеклассы)

Старший методист,куратор «Ресурснойзоны»

Профилактика безнадзорности 1. Корректировка списков учащихся 1-4 неделя 1-4 Зам. директора по ВР,и правонарушений «девиантного поведения». социальный педагог2. Мониторинг пропусков уроков без 3 неделя 1-4уважительной причины Администрация3. Заседание Совета профилактики. 3 неделя 1-4
Трудовое воспитание 1. Акция «Чистый город». В течениемесяца 3-4 Зам. директора по АХЧ,классные руководители
Май
Направлениевоспитательной работы Содержание Сроки Классы Ответственные Отметка овыполненииГражданско-патриотическоевоспитание 1. Тематические классные часы, посвящённыеДню Победы.2. Акция «Ветеран живёт рядом».3. Акция «Георгиевская ленточка».4. Митинг, посвящённый Дню Победы.5. Встречи с ветеранами ВОВ.6. Участие в торжественном шествии«Бессмертный полк».7. Участие в праздничном концерте,посвящённом Дню Победы.

В течениемесяца

09.05
09.05

1-4 Зам. директора по ВР,педагог-организатор,классные руководители



Нравственно-эстетическоевоспитание 1. Классные часы «День Весны и Труда»,«День Солнца».2. Акция «Читаем детям о войне».3. Тематические внеклассные мероприятия«День славянской письменности и культуры»

1 неделя
1-4 неделя24.05 1-4 Зам. директора по УВР,классные руководители,библиотекарь

Экологическое воспитание 1. Озеленение пришкольной территории В течениемесяца 3-4 Зам. директора по АХЧ
Физкультурно-оздоровительное воспитание 1. Спартакиада, посвященнаямеждународному Дню семьи 3-4 неделя 1-4 Учителя физкультуры
Работа с родителями 1. Консультирование родителей поразличным вопросам.2. Беседы о летнем отдыхе с родителямидетей, стоящих на учёте.3. Родительский лекторий «Комплекснаябезопасность ребёнка на летних каникулах»

В течениемесяца
3 неделя

1-4

1-4
Зам. директора по ВР,социальный педагог,психолог

Правовое воспитание,профилактическая работа икультура безопасности
1. Классный час «Безопасные летниеканикулы» 3-4 неделя 1-4 Классные руководители

Профилактика безнадзорностии правонарушений 1. Корректировка списков учащихся«девиантного поведения».2. Мониторинг пропусков уроков безуважительной причины3. Заседание Совета профилактики.4. Беседы с законными представителямиопекаемых обучающихся о летнем безопасномотдыхе.

1-4 неделя
3 неделя
3 неделя3-4 неделя

1-4
1-4
1-41-4

Зам. директора по ВР,социальный педагог
АдминистрацияЗам. директора по ВР,социальный педагог
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Психолого-педагогические условия
Психолого-педагогические условия реализации АООП НООобучающихся с ТНР должны обеспечивать возможностьпреодоления/ослабления нарушений в развитии познавательной,

эмоциональной, регуляторной и коммуникативной сфер личностиобучающегося с ТНР.Дифференцированный подход к образованию обучающихся с ТНРнаходит отражение в индивидуализации содержания психолого-педагогических условий на уровне основного общего образования,определяемых на психолого-педагогическом консилиуме образовательнойорганизации (ППк) применительно к каждому обучающемуся с ТНР.Психолого-педагогические условия реализации АООП НООобучающихся с ТНР должны соответствовать их особым образовательнымпотребностям и включать:
 преемственность в содержании образования и коррекционно-развивающей помощи на уровнях начального и основного общегообразования;
 особую пространственную и временную организацию образовательнойсреды и процесса обучения с учетом особенностей ребенка с ТНР;
 использование специальных методов и приемов, средств обучения,специальных дидактических и методических материалов с учетомспецифики трудностей в овладении предметными знаниями на уровненачального общего образования и формировании сферы жизненнойкомпетенции;
 несущественное сокращение объема изучаемого материала по основнымпредметам за счет устранения избыточных по отношению к основномусодержанию требований;
 введение специальных коррекционных курсов и коррекционно-развивающих занятий, направленных на компенсацию недостатковпознавательного, эмоционального и коммуникативного развития;
 создание организационных, мотивационных и медико-психологическихусловий для поддержания умственной и физической работоспособностис учетом индивидуальных психофизических особенностейобучающегося с ТНР;
 обеспечение системы комплексной психолого-педагогической помощиобучающимся с ТНР в условиях образовательной организации (в томчисле на основе сетевого взаимодействия);
 организацию психолого-педагогического сопровождения,направленного на коррекцию и ослабление имеющихся нарушений впознавательной, речевой, эмоциональной, коммуникативной,регулятивной сферах;
 осуществление коррекции познавательной деятельности и речевойсферы в процессе реализации образовательных программ основногообщего образования и при реализации программы коррекционной
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работы на уровне основного общего образования как основы коррекцииимеющихся у обучающегося с ТНР нарушений;
 осуществление психологического и социального сопровожденияобучающегося с ТНР, направленное на его личностное становление ипрофессиональное самоопределение, на профилактику социально

нежелательного поведения, развитие навыков соблюдения правилкибербезопасности при общении в социальных сетях;
 специальные групповые психокоррекционные занятия поформированию саморегуляции познавательной деятельности иповедения; закрепление и активизация навыков социально одобряемогоповедения;
 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействиесемьи и ребенка; поддержку и включение семьи в процесс абилитацииобучающегося средствами образования и ее особую подготовку силамиспециалистов;
 мониторинг динамики индивидуальных образовательных достижений иуровня психофизического развития обучающегося с ТНР;
 мониторинг соответствия созданных условий особым образовательнымпотребностям обучающегося с ТНР на уровне основного общегообразования.Вариативность направлений психолого-педагогическогосопровождения участников образовательных отношенийОбеспечение вариативности стратегических целевых ориентировпсихолого-педагогического сопровождения участников образовательногопроцесса ГБОУ СОШ с.Курумоч направлено на:
 сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;
 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни (в рамкахвнеурочной деятельности)
 дифференциацию и индивидуализацию обучения;
 поддержку возможностей и способностей обучающихся, выявление иподдержку участников конкурсов и олимпиад, детей с ограниченнымивозможностями здоровья, детей-мигрантов;
 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде исреде сверстников;
 поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления.Важной составляющей деятельности образовательных организацийявляется психолого-педагогическое сопровождение педагогов. Оноосуществляется с целью повышения психологической компетентности,создания комфортной психологической атмосферы в педагогическомколлективе, профилактики профессионального выгорания психолого-педагогических кадров.Значительное место в психолого-педагогическом сопровождениипедагогов занимает профилактическая работа, в процессе которой педагогиобучаются установлению психологически грамотной системывзаимоотношений с обучающимися, основанной на взаимопонимании и
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взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкамформирования адекватной Я-концепции, разрешения проблем, оказанияпсихологической поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися иколлегами. По данному направлению проводятся консультации
(сопровождение индивидуальных образовательных траекторий), лекции,семинары и практические занятия.Обеспечение вариативности направлений деятельности социо-психологической службы:Направления деятельности социо-психологической службы Формы психолого-педагогическогосопровожденияПсихопрофилактика  Классные часы, направленные нарешение и предупреждениепсихологических (социально-эмоциональных и проблем, в том числеу обучающихся с ТНР);

 Профилактические программынаправленные на адаптациюобучающихся с ТНР на новом уровнеобразования;
 Социально-педагогическаяпрофилактика правонарушенийнесовершеннолетних учащихся вОО

Психолого-педагогическаядиагностика  Оценка динамики в развитиишкольников;
 Психолого-педагогическиймониторинг развития УУД;
 Оценка личностных достиженийобучающихся в соответствии свозрастными задачами личностногоразвития и социализации.Психологическое консультирование  Индивидуальные консультации позапросам участниковобразовательного процесса;
 Групповое психологическоеконсультирование участниковобразовательного процесса;
 Тематические консультации в рамкахработы МО;
 Краткосрочное психологическоеконсультирование (в форматеродительского собрания, Дня открытыхдверей);
 Консультирование родителей в рамкахпсихолого-педагогического консилиумаи Совета профилактикиправонарушений.
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Развивающая и коррекционно-развивающая работа  Адресные развивающие икоррекционно-развивающие программыпсихологическойпомощи и психолого-педагогического сопровожденияспециалистов;
 Психолого-педагогическоесопровождение обучающихся при
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подготовке проектных работ;
 Психолого-педагогическаяподдержка позитивнойсоциализации обучающихся вформате классных часов.Психологическое просвещение  Систематические педагогическиесоветы;
 Родительские собрания;
 Семинары-практикумы;
 Информационные стенды, памятки.

Основными формами психолого-педагогического сопровождениявыступают: диагностика, направленная на определение особенностей статусаобучающегося, которая может проводиться на этапе переходаученика на уровень основного общего образования и в концекаждого учебного года; консультирование педагогов и родителей, которое осуществляетсяпедагогом и психологом с учетом результатов диагностики, атакже администрацией образовательной организации; профилактика, экспертиза, коррекционно-развивающая работа, просвещение.Диверсификация уровней психолого-педагогическогосопровожденияПри организации психолого-педагогического сопровожденияучастников образовательных отношений на уровне основного общегообразования можно выделить следующие уровни психолого-педагогическогосопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровнеобразовательной организации.Уровни психолого-педагогическогосопровождения Направления и формы деятельности
Индивидуальный  Индивидуально-ориентированнаяпсихологическая помощь:

 индивидуальное психологическоеконсультирование обучающихся (позапросу);
 индивидуальное психологическоеконсультирование участниковобразовательного процесса повопросам воспитания и развитиядетей;
 составление и реализация АОП,индивидуально-ориентированныхпрограмм (интеллектуального,социально-психологического)развития обучающихся;
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 составление и реализацияиндивидуальных маршрутовпсихолого-педагогическойподдержки детей группы риска,участников конкурсов и олимпиад,детей-мигрантов, обучающихся сОВЗ;
 психологическое сопровождениенеуспевающих в процессереализации учебных программ;
 педагогов, реализующих программывнеурочной деятельности.Групповой  Психологическое сопровождениедетских школьных сообществ:
 составление социально-педагогических характеристикклассов;
 психологическое сопровождениеклассов в период адаптации или позапросу классных руководителей;
 психологическое сопровождениеодновозрастных и разновозрастныхсообществ, школьных объединений,ученического самоуправления;
 формирование коммуникативныхнавыков в разновозрастной среде исреде сверстников;
 изучение динамикипсихологического развитияшкольных коллективов.
 Психологическое сопровождениепрофессионально-педагогическихсообществ:
 тематические консультации врамках работы предметных МО;
 психологическая поддержка врамках работы творческих групппедагогов;
 тренинги профилактикипрофессионального выгорания.Уровень образовательнойорганизации  Психологическое консультированиепо вопросам:
 развития УУД в соответствии сцелевыми ориентирами возраста;
 сотрудничество с педагогами,реализующими подпрограммыпроектной, исследовательскойдеятельности.
 Психологическое сопровождениевоспитательной работы:
 организация психологическогосопровождения работы классных
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руководителей с детьми группыриска;
 совместная реализация планапсихолого-педагогическогосопровождения обучающихся;
 проведение классных часов иродительских собраний;
 организация деятельности
 психолого-педагогическогоконсилиума, совета профилактикиправонарушений;
 социально-посредническая работа вситуациях разрешения конфликтов вшкольных системах отношений:учитель-учитель, учитель-ученик,учитель-родители;
 оценка системных эффектовкачества образовательного процесса.

Система психологического сопровождения строится на основе развитияпрофессионального взаимодействия психолога и педагогов, специалистов.Она представляет собой интегративное единство целей, задач, принципов,структурно-содержательных компонентов, психолого-педагогическихусловий, показателей, охватывающих всех участников образовательныхотношений: учеников, их родителей (законных представителей), педагогов.Формирование и развитие психолого-педагогическойкомпетентности обучающихся, педагогических и административныхработников, родителей (законных представителей) обучающихсяС целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа поформированию психологической компетентности родителей (законныхпредставителей) обучающихся. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательного процесса(педагогов, родителей)Данная группа условий реализуется на двух взаимно дополняющихуровнях:
 информационный уровень (психологическое просвещение);
 практико-ориентированный уровень (проблемно-решающиепрактики в формате консультативного сопровождения).Психологическое просвещение педагогов направлено на повышение ихпсихологической компетентности в области нормативно-возрастныххарактеристик развития детей и подростков, типов и стилей педагогическогообщения, эффективных приемов учения, развития учебной мотивации;Формы: проблемно-ориентированые семинары-практикумы,тематические советы, памятки, информационные листки.Организация систематического консультативного сопровожденияпедагогов реализуется через:
 консультирование педагогов-предметников и классныхруководителей по вопросам разработки и реализации программ
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обучения и воспитательного взаимодействия, реализации иразработки адаптированных рабочих программ для обучающихсяс ОВЗ; психолого-педагогический консилиум, в рамках которогопроисходит разработка и планирование единой психолого-педагогической стратегии сопровождения каждого ребенка с ОВЗв процессе обучения; социально-посредническую работу психологической службы вситуациях разрешения различных межличностных имежгрупповых конфликтов в школьных системах отношений:учитель-учитель, учитель-ученик, учитель-родители и др.; индивидуальные консультации по запросам педагогов; методическую работу с классными руководителями и учителями-предметниками; малые педсоветы.Организация систематического консультативного сопровожденияродителей реализуется через: тематические групповые консультации в рамках родительскихсобраний; индивидуальные консультации по запросам родителей.Содействие повышению психологической компетентности родителейосуществляется через родительские лектории, разработку памяток,размещение информации на сайте школы.Психологическое просвещение обучающихся осуществляется напсихологических занятиях, тренингах, интегрированных уроках,консультациях, дистанционно.


		2024-10-22T17:33:22+0400
	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМ. А.И. КУЗНЕЦОВА С. КУРУМОЧ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ




