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Общие положения АООП НОО для обучающихся с ТНР 

 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее - АООП 

НОО для обучающихся с ТНР) МБОУ «Гимназия №45» (далее – Гимназия) 

предназначена для сопровождения деятельности Гимназии по созданию 

адаптированной программы начального общего образования для обучающихся с 

ТНР и отражает вариант конкретизации требований ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ, предъявляемых к данному уровню общего образования. В 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" АООП для обучающихся с ТНР включает 

набор учебно-методической документации, которая определяет наполняемость и 

характеристику целевого, содержательного и организационного разделов 

программы начального общего образования. 

На основе ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и ФАОП для обучающихся 

с ТНР Гимназией разработана АООП НОО с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с нарушениями речи. Гимназия, использует ФАОП 

как документ, определяющий стратегию образовательной деятельности 

конкретного уровня образования.  

При создании своей АООП НОО для обучающихся с ТНР, Гимназия  

учитывает следующие требования: 

- программа строится с учетом особенностей контингента обучающихся с 

ТНР: формы речевого недоразвития, структуры дефекта и степени его тяжести; 

- программа строится с учетом особенностей социально-экономического 

развития региона, специфики географического положения, природного 

окружения, этнокультурных особенностей и истории края; конкретного 

местоположения образовательной организации, формы обучения (инклюзивное в 

среде сверстников с нормативным речевым развитием или в условиях 
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специального коррекционного класса или школы); 

- при подготовке программы учитываются статус обучающегося с ТНР 

младшего школьного возраста, его типологические психологические 

особенности и возможности, специфика недоразвития психических функций, что 

гарантирует создание оптимальных условий для осуществления учебной 

деятельности без вреда для здоровья и эмоционального благополучия каждого 

обучающегося; 

- при необходимости программа начального общего образования 

предполагает создание индивидуальных учебных планов, особенно в случаях 

поддержки обучающихся младшего школьного возраста с различной степенью 

выраженности дефекта (в том числе для ускоренного обучения) или 

обучающихся, входящих в особые социальные группы (дети мигрантов; дети с 

особым состоянием здоровья, с девиантным поведением); 

- обязательным требованием является учет запросов родителей (законных 

представителей) обучающегося: организация курсов внеурочной деятельности, 

факультативные занятия, индивидуальные консультации; 

- Гимназия обеспечивает выполнение гигиенических нормативов и 

соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к организации 

обучения. С учетом современной действительности в образовательной 

программе прописаны требования к обучению в дистанционном режиме. 

АООП НОО для обучающихся с ТНР раскрывает возможный вариант 

наполнения следующих разделов: целевой, содержательный, организационный: 

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

цели начального общего образования, те психические и личностные 

новообразования, которые могут быть сформированы обучающихся младшего 

школьного возраста с ТНР к концу его обучения на первом школьном уровне. 

Целевой раздел включает: 



пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися начального общего 

образования; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения программ 

начального общего образования. 

2. Содержательный раздел определяет содержание начального общего 

образования обучающихся и включает следующие программы, ориентированные 

на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов: 

федеральные рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в 

том числе внеурочной деятельности), учебных модулей; 

программу коррекционной работы; 

программу формирования УУД. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП 

НОО. 

3. Организационный раздел включает: 

федеральные учебные планы начального общего образования обучающихся; 

федеральный календарный учебный график; 

федеральный календарный план воспитательной работы. 

Принципы формирования АООП НОО для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи. 

В основу формирования ФАОП НОО для обучающихся с ТНР положены 

следующие принципы: 



- принципы государственной политики Российской Федерации в области 

образования (гуманистический характер образования, единство 

образовательного пространства на территории Российской Федерации, светский 

характер образования, общедоступность образования, адаптация системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников); 

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его 

"зоны ближайшего развития" с учетом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип; 

- принцип комплексного подхода, использования в полном объеме 

реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и 

социальных потребностей обучающихся; 

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

НОО ориентировку на программу основного общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с ТНР; 

- принцип целостности содержания образования. Содержание образования 

едино. В основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, 

а понятие "предметной области"; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 



- принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной 

ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в действительной 

жизни; трансформирование уровня полученных знаний в область 

жизнедеятельности; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

В основу разработки АООП НОО для обучающихся с ТНР заложены 

дифференцированный, деятельностный и системный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для обучающихся 

с ТНР предполагает учет особых образовательных потребностей этих 

обучающихся, которые определяются уровнем речевого развития, 

этиопатогенезом, характером нарушений формирования речевой 

функциональной системы и проявляются в неоднородности по возможностям 

освоения содержания образования. АООП НОО создается в соответствии с 

дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО для обучающихся с 

ОВЗ требованиями к: 

- структуре образовательной программы; 

- условиям реализации образовательной программы; 

- результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие 

содержания, предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития; открывает широкие возможности для 

педагогического творчества, создания вариативных образовательных 

материалов, обеспечивающих пошаговую логопедическую коррекцию, развитие 

способности обучающихся самостоятельно решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи в соответствии с их возможностями. 
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Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру 

образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития 

обучающихся с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с ТНР младшего школьного возраста 

определяется характером Гимназии доступной им деятельности. 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся, обеспечивающей овладение ими 

содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО для обучающихся с ТНР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 

изучаемых предметных областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению; 

- приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

- создание условий для общекультурного и личностного развития 

обучающихся с ТНР на основе формирования УУД, которые обеспечивают не 

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

позволяющих продолжить образование на следующем уровне, но и социальной 

компетенции, составляющей основу социальной успешности. 



Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает 

организация детского самостоятельного и инициативного действия в 

образовательном процессе, снижение доли репродуктивных методов и способов 

обучения, ориентация на личностно-ориентированные, проблемно-поискового 

характера. 

Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, 

представляющем собой функциональную систему семиотического или знакового 

характера, которая используется как средство общения. Системность 

предполагает не механическую связь, а единство компонентов языка, наличие 

определенных отношений между языковыми единицами одного уровня и разных 

уровней. 

Системный подход в образовании строится на признании того, что язык 

существует и реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются 

различные компоненты (фонетический, лексический, грамматический, 

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

Основным средством реализации системного подхода в образовании 

обучающихся ТНР является включение речи на всех этапах учебной 

деятельности обучающихся. 

В контексте разработки АООП НОО для обучающихся с ТНР реализация 

системного подхода обеспечивает: 

тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и 

интеллектуальных предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, 

умениями и навыками; 

воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного 

недоразвития в процессе освоения содержания предметных областей, 

предусмотренных ФГОС НОО и коррекционно-развивающей области; 

реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели - формирование 
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речевого взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, 

регулятивной, контрольно-оценочной) в соответствии с различными ситуациями. 

 

1. Целевой раздел АООП НОО для обучающихся с ТНР 

(вариант 5.2) 

 

1.1. Пояснительная записка. 

 

Цели реализации: 

- обеспечение успешной реализации конституционного права каждого 

гражданина Российской Федерации, достигшего возраста 6,5 - 7 лет с ТНР, на 

получение качественного образования, включающего обучение, коррекцию, 

развитие и воспитание каждого обучающегося; 

- организация учебного процесса с учетом целей, содержания и 

планируемых результатов начального общего образования обучающихся с ТНР, 

отраженных в обновленном ФГОС НОО; 

- создание условий для свободного развития каждого обучающегося 

младшего школьного возраста с ТНР с учетом его потребностей, возможностей и 

стремления к самореализации; отражение в программе начального 

адаптированного общего образования деятельности педагогического коллектива 

по созданию индивидуальных программ и учебных планов для обучающихся с 

различной формой, различной структурой и степенью выраженности речевого 

недоразвития или для обучающихся социальных групп, нуждающихся в особом 

внимании и поддержке педагогических работников; 

- возможность для коллектива Гимназии проявить свое педагогическое 

мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать в создании и 

утверждении традиций школьного коллектива. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 
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основных задач: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное, речевое и интеллектуальное развитие, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста с ТНР, индивидуальными особенностями его речевого и 

психического развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

- достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися с ТНР; 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

- выявление и развитие способностей обучающихся с ТНР, через систему 

клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности с учетом 

возможностей обучающихся с ТНР; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 



педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

- использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

- предоставление обучающимся с ТНР возможности для эффективной 

самостоятельной работы с учетом динамики коррекционной работы; 

- включение обучающихся с ТНР в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (края, города). 

АООП НОО учитывает следующие принципы ее формирования: 

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его 

"зоны ближайшего развития" с учетом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип; 

- принцип комплексного подхода, использования в полном объеме 

реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и 

социальных потребностей обучающихся; 

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании ФАОП 

НОО ориентировку на федеральную программу основного общего образования, 

что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с ТНР; 

- принцип целостности содержания образования, содержание образования 

едино, в основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, 

а понятие "предметной области"; 



- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

- принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной 

ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в действительной 

жизни; трансформирование уровня полученных знаний в область 

жизнедеятельности; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

В основу разработки АООП НОО для обучающихся с ТНР заложены 

дифференцированный, деятельностный и системный подходы: 

1. Дифференцированный подход к построению АООП НОО для 

обучающихся с ТНР предполагает учет особых образовательных потребностей 

этих обучающихся, которые определяются уровнем речевого развития, 

этиопатогенезом, характером нарушений формирования речевой 

функциональной системы и проявляются в неоднородности по возможностям 

освоения содержания образования. АООП НОО создается в соответствии с 

дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО для обучающихся с 

ОВЗ требованиями к: 

структуре образовательной программы; 

условиям реализации образовательной программы; 

результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие 

содержания, предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать 
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индивидуальный потенциал развития; открывает широкие возможности для 

педагогического творчества, создания вариативных образовательных 

материалов, обеспечивающих пошаговую логопедическую коррекцию, развитие 

способности обучающихся самостоятельно решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи в соответствии с их возможностями. 

2. Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру 

образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития 

обучающихся с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с ТНР младшего школьного возраста 

определяется характером организации доступной им деятельности. 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся, обеспечивающей овладение ими 

содержанием образования. 

АООП НОО для обучающихся с ТНР реализация деятельностного подхода 

обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 

изучаемых предметных областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению; 

- приобретению нового опыта деятельности и поведения; 



- создание условий для общекультурного и личностного развития 

обучающихся с ТНР на основе формирования УУД, которые обеспечивают не 

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

позволяющих продолжить образование на следующем уровне, но и социальной 

компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает 

организация детского самостоятельного и инициативного действия в 

образовательном процессе, снижение доли репродуктивных методов и способов 

обучения, ориентация на личностно-ориентированные, проблемно-поискового 

характера. 

3. Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, 

представляющем собой функциональную систему семиотического или знакового 

характера, которая используется как средство общения. Системность 

предполагает не механическую связь, а единство компонентов языка, наличие 

определенных отношений между языковыми единицами одного уровня и разных 

уровней. 

Системный подход в образовании строится на признании того, что язык 

существует и реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются 

различные компоненты (фонетический, лексический, грамматический, 

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

Основным средством реализации системного подхода в образовании 

обучающихся ТНР является включение речи на всех этапах учебной 

деятельности обучающихся. 

АООП начального общего образования для обучающихся с ТНР реализация 

системного подхода обеспечивает: 

- тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и 

интеллектуальных предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, 



умениями и навыками; 

- воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного 

недоразвития в процессе освоения содержания предметных областей, 

предусмотренных ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и коррекционно-

развивающей области; 

- реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели - формирование 

речевого взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, 

регулятивной, контрольно-оценочной) в соответствии с различными ситуациями. 

В адаптированной программе обучающихся с ТНР определяются основные 

механизмы ее реализации, наиболее целесообразные с учетом традиций 

коллектива Гимназии, потенциала педагогических кадров и контингента 

обучающихся. Среди механизмов, которые возможно использовать в начальной 

школе, следует отметить: организацию внеурочной деятельности с разработкой 

учебных курсов и коррекционно-развивающих курсов, факультативов, 

различных форм совместной познавательной деятельности (конкурсы, диспуты, 

интеллектуальные марафоны). Положительные результаты дает привлечение к 

образовательной деятельности организаций культуры (к примеру, музеев, 

библиотек, стадионов), художественных и театральных студий. Эффективным 

механизмом реализации программ является использование индивидуальных 

программ и учебных планов для отдельных обучающихся с ТНР или небольших 

групп. 

 

 Общая характеристика АООП НОО. 

Адаптированная программа начального общего образования является 

стратегическим документом Гимназии, выполнение которого обеспечивает 

успешность организации образовательной деятельности, то есть гарантию 

реализации статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". В соответствии с законодательными 
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актами Российской Федерации Гимназия самостоятельно определяет технологии 

обучения, формы его организации (включая модульные курсы), а также систему 

оценивания с соблюдением принципа здоровьесберегающего обучения. 

Вариант 5.2 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, 

соответствующее по конечным достижениям с образованием сверстников, не 

имеющих нарушений речевого развития, но в более пролонгированные 

календарные сроки. 

Вариант 5.2 предназначается обучающимся с ТНР, для преодоления речевых 

расстройств которых требуются особые педагогические условия, специальное 

систематическое целенаправленное коррекционное воздействие. Это 

обучающиеся, имеющие 1, 2 и 3 уровни общего недоразвития речи, при алалии, 

афазии, дизартрии, ринолалии, заикании, имеющие нарушения чтения и письма 

и обучающиеся, не имеющие общего недоразвития речи при тяжелой степени 

выраженности заикания. В зависимости от уровня речевого развития в 

образовательной организации существуют два отделения: 

Первое отделение для обучающихся с алалией, афазией, ринолалией, 

дизартрией и заиканием, имеющих общее недоразвитие речи и нарушения 

чтения и письма, препятствующие обучению в образовательных организациях. 

Второе отделение для обучающихся с тяжелой степенью выраженности 

заикания при нормальном развитии речи. 

Срок освоения АООП НОО для обучающихся с ТНР составляет в первом 

отделении 5 лет (1 дополнительный - 4 классы), во втором отделении 4 года (1 - 

4 классы). 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР. 

Обучающиеся с ТНР являются обучающимися с выраженными речевыми и 

(или) языковыми (коммуникативными) расстройствами. Представляют собой 



разнородную группу не только по степени выраженности речевого дефекта, но и 

по механизму его возникновения, уровню общего и речевого развития, наличию 

или отсутствию сопутствующих нарушений. 

Общее недоразвитие речи может наблюдаться при различных сложных 

формах детской речевой патологии, выделяемых в клинико-педагогической 

классификации речевых расстройств (алалия, афазия, дизартрия, ринолалия, 

заикание, дислексия, дисграфия) и выражаться в различной степени тяжести. 

Несмотря на различную природу, механизм речевого дефекта, у этих 

обучающихся отмечаются типичные проявления, свидетельствующие о 

системном нарушении процесса формирования речевой функциональной 

системы: несформированность звукопроизношения, фонематического 

восприятия, лексико-грамматической стороны речи, а также трудности 

формирования текстовой компетенции. Недостатки формирования языкоречевой 

системы часто сопровождаются проблемам коммуникативного характера: 

незаинтересованность в вербальном контакте, неумение ориентироваться в 

ситуации общения, в отдельных случаях - негативизм и значительные трудности 

речевой коммуникации. 

Нарушения в формировании речевой деятельности обучающихся негативно 

влияют на все психические процессы, протекающие в сенсорной, 

интеллектуальной, аффективно-волевой и регуляторной сферах. Отмечается 

недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его 

распределения. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у 

обучающихся снижена вербальная память, страдает продуктивность 

запоминания. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического 

развития обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в 

целом полноценными предпосылками для овладения мыслительными 

операциями, доступными их возрасту, обучающиеся отстают в развитии 



словесно-логического мышления, без специального обучения с трудом 

овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

Обучающимся с ТНР присуще и некоторое отставание в развитии 

двигательной сферы, проявляющееся в плохой координации движений, 

неуверенности в выполнении дозированных движений, снижении скорости и 

ловкости движений, трудности реализации сложных двигательных программ, 

требующих пространственно-временной организации движений (общих, мелких 

(кистей и пальцев рук), артикуляторных). 

Социальное развитие большинства обучающихся с нарушениями речи 

полноценно не происходит в связи с недостаточным освоением способов 

речевого поведения, неумением выбирать коммуникативные стратегии и тактики 

решения проблемных ситуаций. 

Нарушения устной речи обучающихся с ТНР приводят к возникновению 

нарушений письменной речи, так как письмо и чтение осуществляются только на 

основе достаточно высокого развития устной речи, и нарушения устной и 

письменной речи являются результатом воздействия единого 

этиопатогенетического фактора, являющегося их причиной и составляющего 

патологический механизм. 

Симптоматика нарушений письма и чтения проявляется в стойких, 

специфических, повторяющихся ошибках как на уровне текста, предложения, 

так и слова. Нарушения письма (дисграфия) и чтения (дислексия) могут 

сопровождаться разнообразными неречевыми расстройствами и в сочетании с 

ними входят в структуру нервно-психических и речевых расстройств (при 

алалии, афазии, дизартрии, ринолалии). 

Контингент обучающихся по данному варианту программы представлен и 

обучающимися с тяжелой степенью выраженности заикания (в том числе, при 

нормальном развитии речи), грубо нарушающем коммуникативную функцию 

речи. 



Специфика речевого дефекта при заикании заключается в наличии 

прерывистой речи и запинок судорожного характера разной длительности и 

интенсивности. Помимо этого характерным и выраженным в различной степени 

является своеобразное использование языковых средств (при наличии 

достаточного уровня речевого развития и запаса знаний и представлений об 

окружающем), проявляющееся трудностями формулирования мысли, подбора 

адекватного ситуации слова или речевого оборота, наличием логически и 

синтаксически незавершенных фраз, некорректируемых ошибок (например, 

неправильное согласование слов в предложении при том, что обучающийся 

владеет данными грамматическими категориями), трудностями удержания 

замысла высказывания, его недостаточной связности, нарушением 

последовательности изложения высказывания. Причиной данных проявлений 

являются специфические особенности общего и речевого поведения. Отмечается 

недостаточность речевого дыхания, просодической стороны речи. 

Своеобразие заикания касается и внеречевых процессов, в частности 

регуляторной сферы. Поведение и деятельность заикающихся отличаются 

импульсивностью, общей неорганизованностью, отвлекаемостью, неумением 

приложить волевые усилия для преодоления встречающихся трудностей. 

Постепенно по мере хронификации заикания и формировании 

полномасштабной картины дефекта могут появиться психологические наслоения 

в виде сопутствующих движений, логофобии, степени болезненной фиксации на 

дефекте, речевых и неречевых уловок. 

Дифференциация обучающихся на группы по уровню речевого развития 

принципиально недостаточна для выбора оптимального образовательного 

маршрута и определения содержания коррекционно-развивающей области - 

требуется учет механизма речевого нарушения, определяющего структуру 

речевого дефекта при разных формах речевой патологии. 

Различия механизмов и структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР с 



различным уровнем речевого развития определяют необходимость многообразия 

специальной поддержки в получении образования. 

Специфика содержания и методов обучения обучающихся с ТНР является 

особенно существенной на уровне начального общего образования, где 

формируются предпосылки для овладения программой дальнейшего школьного 

обучения, в значительной мере обеспечивается коррекция речевого и 

психофизического развития. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР. 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с 

ТНР, относятся: 

выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска 

(совместно со специалистами медицинского профиля) и назначение 

логопедической помощи на этапе обнаружения первых признаков отклонения 

речевого развития; 

организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным 

нарушением перед началом обучения в школе; преемственность содержания и 

методов дошкольного и школьного образования и воспитания, ориентированных 

на нормализацию или полное преодоление отклонений речевого и личностного 

развития; 

получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным 

потребностям обучающегося и степени выраженности его речевого 

недоразвития; 

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого как через содержание предметных и коррекционно-развивающей 

областей, так и в процессе индивидуальной или подгрупповой логопедической 



работы; 

создание условий, нормализующих и (или) компенсирующих состояние 

высших психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и 

регуляторной деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при 

изучении обучающихся с речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений; 

координация педагогических, психологических средств воздействия в 

процессе комплексного психолого-педагогического сопровождения; 

гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения или 

сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения количества 

учебных часов и использования соответствующих методик и технологий; 

индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном 

пространстве для разных категорий обучающихся с ТНР; 

систематический мониторинг результативности академического компонента 

образования и сформированности жизненной компетенции обучающихся, 

уровня и динамики развития речевых процессов, исходя из механизма речевого 

дефекта; 

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

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, 

визуальных средств, обеспечивающих реализацию "обходных путей" 

коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих контроль за 

устной и письменной речью; 

возможность обучаться на дому или дистанционно при наличии 

медицинских показаний; 

профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации 

путем максимального расширения образовательного пространства, увеличения 

социальных контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные 



коммуникативные стратегии и тактики; 

психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного 

включения в коррекционно-развивающую работу с обучающимся; организация 

партнерских отношений с родителями (законными представителями). 

в исключительных случаях образовательная организация может с учетом 

достаточных оснований (например, наличие высокой готовности к обучению 

грамоте), высокого темпа обучаемости или особых условий развития 

обучающегося по решению ППк сократить срок обучения в начальной школе. В 

этом случае обучение осуществляется по индивидуально разработанным 

учебным планам. Вместе с тем образовательная организация должна учитывать, 

что чем более длителен срок обучения в начальной школе, тем более 

качественным становится фундамент, который закладывается начальным 

уровнем обучения как предпосылка дальнейшего успешного образования. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АООП 

НОО (вариант 5.2). 

Все наполнение АООП НОО для обучающихся с ТНР (содержание и 

планируемые результаты обучения, условия организации образовательной 

среды) подчиняется современным целям начального образования, которые 

представлены в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ как система личностных, 

метапредметных и предметных достижений обучающегося. Личностные 

результаты включают ценностные отношения обучающегося к окружающему 

миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно-познавательной 

деятельности (осознание ее социальной значимости, ответственность, установка 

на принятие учебной задачи). Метапредметные результаты характеризуют 

уровень сформированности познавательных, коммуникативных и регулятивных 

УУД, которые обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также 

становление способности к самообразованию и саморазвитию. В результате 

освоения содержания различных предметов, курсов, модулей обучающиеся с 
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ТНР овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными 

знаково-символическими средствами, которые помогают обучающимся 

применять знания, как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных 

ситуациях. 

В специальном разделе АООП НОО для обучающихся с ТНР 

характеризуется система оценки достижений планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы с учетом специфики проявления речевого 

дефекта. 

Результаты освоения АООП НОО для обучающихся с ТНР оцениваются как 

итоговые на момент завершения начального общего образования. 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых 

результатов освоения АООП НОО (вариант 5.2). 

Соответствует ООП НОО МБОУ «Гимназия №45» и дополняется 

следующими положениями. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых 

результатов освоения АООП НОО ориентирует образовательный процесс на 

духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся с ТНР, на достижение 

планируемых результатов освоения содержания учебных предметов на уровне 

начального общего образования и курсов коррекционно-развивающей области, 

формирование УУД; обеспечивает комплексный подход к оценке результатов 

освоения обучающимися с ТНР АООП НОО, позволяющий вести оценку 

предметных (в том числе результатов освоения коррекционно-развивающей 

области), метапредметных и личностных результатов; предусматривать оценку 

достижений, в том числе итоговую оценку, обучающихся с ТНР, освоивших 

АООП НОО. 

Особенностями системы оценки достижений планируемых результатов 

являются: 



1) реализация системно-деятельностного подхода к оценке освоения 

содержания учебных предметов, коррекционных курсов, обеспечивающего 

способность решения учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

2) реализация уровневого подхода к разработке системы оценки достижения 

планируемых результатов, инструментария и представления их; 

3) использование системы оценки достижения планируемых результатов, 

предусматривающей оценку эффективности коррекционно-развивающей работы 

не только в поддержке освоения АООП НОО для обучающихся с ТНР, но и в 

формировании коммуникативных умений и навыков во взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми; 

4) критерии эффективности освоения АООП НОО устанавливаются не в 

сопоставлении с общими нормативами, а исходя из достижения оптимальных 

(лучших для данного обучающегося в данных конкретных условиях) успехов, 

которые могут быть достигнуты при правильной организации обучения. 

 

Особенности оценки метапредметных результатов. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения АООП НОО для обучающихся с 

ТНР, которые представлены в программе формирования УУД обучающихся с 

ТНР и отражают совокупность познавательных, коммуникативных и 

регулятивных УУД. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет всех 

учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 

сформированности: 

универсальных учебных познавательных действий; 



универсальных учебных коммуникативных действий; 

универсальных учебных регулятивных действий. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

согласно предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих 

групп умений: 

1. Базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии на основе алгоритма, заданного педагогическим работником; 

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку на основе 

алгоритма, заданного педагогическим работником; 

определять существенный признак для классификации; 

классифицировать предложенные объекты на основе алгоритма, заданного 

педагогическим работником; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником 

алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

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, планировать 



изменения объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - 

целое, причина - следствие); 

коллективно под руководством педагогического работника формулировать 

выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного 

наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

3. Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного педагогическим работником способа ее 

проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные 

правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

по заданному алгоритму коллективно анализировать и создавать текстовую, 

графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

под руководством педагогического работника создавать схемы, таблицы для 

представления информации. 



Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1. Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

с целями и условиями общения в знакомой среде с учетом специфики 

проявления речевого дефекта; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей с 

учетом специфики проявления речевого дефекта; 

коллективно под руководством педагогического работника создавать устные 

и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

под руководством педагогического работника готовить небольшие 

публичные выступления по заданному плану; 

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

выступления по заданным критериям; 

2. Совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

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

основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков по заданному алгоритму; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 



ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1. Самоорганизация: 

по заданному алгоритму планировать действия по решению учебной задачи 

для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий, соблюдая заданный 

алгоритм; 

2. Самоконтроль: 

устанавливать причины успеха и неудач в учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок под 

руководством педагогического работника. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как 

педагогическим работником в ходе текущей и промежуточной оценки по 

предмету, так и администрацией образовательной организации в ходе 

внутришкольного мониторинга. 

В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся 

разрешать учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения 



познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями, 

реализуемыми в предметном преподавании. 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка 

сформированности УУД. Содержание и периодичность внутришкольного 

мониторинга устанавливается решением педагогического совета. 

Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 

диагностические материалы по оценке читательской и цифровой грамотности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий. 

 

Особенности оценки предметных результатов. 

В целом соответствует ООП НОО. 

Специфика оценки предметных результатов представлена в 

"Содержательном разделе" программы по каждому учебному предмету. 

Организация и содержание оценочных процедур 

В целом соответствует ООП НОО. 

Наряду с этим организация и содержание оценочных процедур имеет 

некоторую специфику. 

Стартовая педагогическая диагностика включает не только результаты 

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

результаты логопедического и психологического обследования обучающихся с 

ТНР, что способствует определению зоны ближайшего развития и оптимальному 

планированию уровня использования речевого материала, характера 

коммуникативного взаимодействия (например, при наличии выраженного 

речевого негативизма, наличия обучающего с психопатоподобным поведением), 

организации учебного процесса. 

 



 

2. Содержательный раздел АООП НОО для обучающихся с ТНР 

(вариант 5.2) 

 

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

внеурочной деятельности), учебных модулей. 

 

2.1.1. Русский язык. 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Русский язык" 

(предметная область "Русский язык и литературное чтение") включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы учебного предмета, тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися 

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

подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов и к 

структуре тематического планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе начальной школы. 

Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем УУД - 

познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно 

формировать средствами учебного предмета "Русский язык" с учетом 

возрастных особенностей обучающихся младшего школьного возраста. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные 

результаты за период обучения, а также предметные достижения обучающегося 

младшего школьного возраста за каждый год обучения в начальной школе. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по 

всем разделам, выделенным в содержании обучения каждого класса, 



раскрывается характеристика деятельности, методы и формы организации 

обучения, которые целесообразно использовать при изучении того или иного 

раздела. Также в тематическом планировании представлены способы 

организации дифференцированного обучения. 

Пояснительная записка. 

Преподаванию русского языка отводится чрезвычайно важное место в 

общей системе образования обучающихся с ТНР. Это обусловлено характером и 

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

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

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

успеваемость обучающихся по всем другим предметам. 

У обучающихся с ТНР отмечается несформированность как импрессивной, 

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

обучающихся с ТНР оказываются недостаточно сформированными многие 

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

гностико-праксический, сенсомоторный. Однако ведущим в структуре речевого 

дефекта этих обучающихся является недоразвитие языкового уровня речевой 

деятельности, которое проявляется в нарушении усвоения языковых единиц и 

правил их сочетания, комбинирования, в нарушении использования 

закономерностей языка в процессе речевого общения. 

Нарушения речевого развития у обучающихся с ТНР проявляются как на 

уровне практического использования языка, так и на уровне осознания правил 

языка. Особенно страдает осознание языковых правил, то есть формирование 

языковых обобщений: фонематических, лексических, морфологических, 

синтаксических. 

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

проводится целенаправленная и систематическая работа по коррекции 

нарушений речи, развитию фонетико-фонематической и лексико-



грамматической стороны речи, формированию диалогической и монологической 

речи. Преподавание русского языка осуществляется с использованием 

различных методов, но имеет главной целью корригировать недостатки речевого 

развития, создать предпосылки для овладения школьными знаниями, умениями 

и навыками. 

Специально разработанная система занятий по русскому языку 

предусматривает овладение обучающимися различными способами и 

средствами речевой деятельности, формирование языковых обобщений, 

правильное использование языковых средств в процессе общения, учебной 

деятельности, закрепление речевых навыков в спонтанной речи. 

В связи с этим в процессе преподавания русского языка ставятся следующие 

задачи: 

а) сформировать первоначальные представления о единстве и многообразии 

языкового пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

б) повысить уровень речевого и общего психического развития 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; 

в) осуществлять профилактику специфических и сопутствующих 

(графических, орфографических) ошибок; 

г) закрепить практические навыки правильного использования языковых 

средств в речевой деятельности; 

д) сформировать фонематические, лексические, морфологические, 

синтаксические обобщения, а в дальнейшем и осознание некоторых правил 

языка на уроках русского языка, литературного чтения, развития речи; 

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

формы от неправильных; 



ж) выработать навыки правильного, аккуратного, разборчивого, грамотного 

письма; 

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

форме; 

и) овладеть способностью пользоваться устной и письменной речью для 

решения соответствующих возрасту бытовых задач; 

к) расширить и обогатить опыт коммуникации обучающихся в ближнем и 

дальнем окружении; 

л) обеспечить условия для коррекции нарушений устной речи, 

профилактики и коррекции дислексии, дисграфии и дизорфографии. 

Каждый раздел программы должен включать перечень тем, расположенных 

в определенной логической последовательности, охватывать круг основных 

грамматических понятий, умений, орфографических и пунктуационных правил и 

навыков. Система подачи материала должна обеспечивать условия осознания 

языковых закономерностей и формирования языковой системы. 

На всех уроках обучения русскому языку ставятся и решаются как 

образовательные, развивающие, так и коррекционные задачи. 

Освоение содержания начального курса русского языка осуществляется на 

основе анализа изучаемых языковых процессов с учетом содержания программы 

по грамматике. 

Процесс усвоения отдельных грамматических тем осуществляется в 

следующей последовательности: 

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

окружающих, уточнение семантики, различение грамматических, лексических 

значений в импрессивной речи. 



2. Установление связи грамматического или лексического значения со 

звуковым образом морфемы (например, значение орудийности с флексиями -ом, 

-ой). 

3. Закрепление практических навыков использования грамматической 

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

4. Углубленное осознание грамматических закономерностей, их 

формулирование с использованием лингвистической терминологии, закрепление 

формулировок грамматических правил. 

5. Закрепление грамматических закономерностей в письменной речи, 

осознание орфограмм. 

При изучении различных тем грамматики за основу должна быть принята 

семантика языка, дифференциация различных лексических и особенно 

грамматических значений. 

Начальный курс русского языка для обучающихся с ТНР включает 

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

морфология)", "Синтаксис", "Орфография и пунктуация" "Развитие речи", что 

соответствует программе по русскому языку образовательной организации и 

обеспечивает возможность перехода обучающихся с ТНР в образовательную 

организацию. Учитывая особенности обучающихся с ТНР, отдельно выделяется 

раздел "Чистописание". На совершенствование каллиграфически правильного 

письма рекомендуется отводить в 1 (дополнительном), 1 классах - 5 минут урока 

три раза в неделю, во 2 - 4 классах - 10 минут на каждом уроке русского языка. 

Распределение количества часов по разделам и темам в каждом классе 

осуществляется педагогическим работником самостоятельно с учетом 

коррекционно-развивающих задач, уровня речевого развития и 

подготовленности обучающихся с ТНР к усвоению АООП НОО. 

Для обеспечения системности в обучении разделы программы по 



грамматике и правописанию (по содержанию, последовательности изучения тем) 

тесно связаны с программами по развитию речи, обучению грамоте, 

литературному чтению. 

Большое внимание при обучении русскому языку обучающихся с ТНР 

должно быть уделено повторению. Повторение изученного материала 

предупреждает его забывание, позволяет восстановить забытое, является базой 

для изучения нового материала, содействует углублению и расширению знаний, 

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

В программе выделяется определенное количество часов на повторение в 

начале года и итоговое. Повторение в начале учебного года проводится на 

специальных уроках. 

В начале учебного года важно не просто восстановить полученные ранее 

знания, а углубить их и систематизировать. При планировании материала для 

повторения следует учитывать состояние знаний, умений и навыков, уровень 

развития речи обучающихся, ориентируясь при этом на изучение новых тем. При 

повторении грамматико-орфографических тем педагогический работник 

закрепляет умения и навыки в упражнениях на новом, более сложном речевом 

материале, использует новые методы и приемы, уделяет больше внимания 

творческим и самостоятельным работам обучающихся. Программой 

определяется перечень тем для повторения. На итоговое повторение в конце 

учебного года также отводятся специальные уроки. 

Итоговое повторение является эффективным только в том случае, если 

педагогический работник в течение учебного года уделяет серьезное внимание 

текущему и тематическому повторению. При планировании материала для 

повторения педагогический работник ставит следующие задачи: углубить, 

обобщить и систематизировать знания, ликвидировать пробелы в знаниях по 

конкретной теме, закрепить правильные речевые навыки обучающихся. 

Содержание программы по развитию связной речи на уроках русского языка 



самым тесным образом связано с развитием речи на логопедических занятиях, 

уроках литературного чтения, коррекционно-развивающих занятиях по развитию 

речи. Программой предусматривается анализ структуры тех речевых 

высказываний, которые закреплены на уроках развития речи. 

Работа над связной речью служит логическим продолжением той системы 

работы над словом, словосочетанием, предложением, которая проводится на 

уроках русского языка. 

Умение смыслового программирования и языкового оформления связных 

высказываний является основным звеном в системе работы, подготавливающей 

обучающихся к усвоению связной речи. Понимание и употребление в речи 

побудительных, повествовательных предложений, организующих учебный 

процесс; повествовательных нераспространенных и распространенных 

предложений; предложений с отрицанием; предложений с обращением; 

предложений с однородными членами и обобщающими словами, с прямой 

речью; сложных предложений с придаточными причинами, цели, времени, 

места. 

При планировании уроков необходимо предусматривать рациональное 

чередование устных и письменных видов работ, соблюдение гигиенических 

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

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

- до 15 минут). 

Уроки русского языка должны способствовать закреплению речевых 

навыков как в устной, так и в письменной речи. 

Основными видами письменных работ по русскому языку являются 

списывание, диктанты, обучающие изложения и сочинения. 

Одним из важных дидактических условий успешного овладения языком 

является тесная связь обучения грамматике и правописанию с развитием речи, 



мышления и других психических процессов. 

Во время изучения грамматико-орфографических тем следует уделять 

большое внимание лексико-семантическим, лексико-стилистическим 

упражнениям. 

Активному усвоению учебного материала, созданию интереса и 

положительного эмоционального фона на уроке способствует использование 

наглядных и технических средств обучения, дидактических игр (ребусов, шарад, 

кроссвордов, "превращений" слов). 

В целях предупреждения утомляемости обучающихся следует чередовать 

устные и письменные упражнения, своевременно проводить физкультминутки, 

речевые зарядки, включать в урок разнообразные виды деятельности. 

Содержание обучения. 1 класс: 

1. Общие сведения о языке. 

Язык как основное средство человеческого общения. Цели и ситуации 

общения. 

2. Фонетика. 

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

Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие согласные звуки, их 

различение. Звонкие и глухие согласные звуки, их различение. Согласный звук 

[й'] и гласный звук [и]. Шипящие [ж], [ш], [ч'], [щ']. 

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

(простые случаи, без стечения согласных). 

3. Графика. 

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

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



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

знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце слова. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах 

типа "стол", "конь". 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса. 

Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность. 

Использование алфавита для упорядочения списка слов. 

4. Орфоэпия. 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии 

с нормами современного русского литературного языка (на ограниченном 

перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

5. Лексика. 

Слово как единица языка (ознакомление). 

Слово как название предмета, признака предмета, действия предмета 

(ознакомление). 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

6. Синтаксис. 

Предложение как единица языка (ознакомление). 

Слово, предложение (наблюдение над сходством и различием). 

Установление связи слов в предложении при помощи смысловых вопросов. 

Восстановление деформированных предложений. Составление предложений 

из набора форм слов. 

7. Орфография и пунктуация. 



Правила правописания и их применение: 

а) раздельное написание слов в предложении; 

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

и фамилиях людей, кличках животных; 

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

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

ударением), ча, ща, чу, щу; 

д) сочетания чк, чн; 

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

орфографическом словаре учебника); 

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

восклицательный знаки. 

Алгоритм списывания текста. 

8. Развитие речи. 

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

(ознакомление). 

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

Ситуации устного общения (чтение диалогов по ролям, просмотр 

видеоматериалов, прослушивание аудиозаписи). 

Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Изучение содержания учебного предмета "Русский язык" в первом классе 

способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда УУД. 



9. Познавательные УУД. 

Базовые логические действия: 

сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с учебной 

задачей; 

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

характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры гласных 

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

согласных звуков; слов с заданным звуком. 

Базовые исследовательские действия: 

проводить изменения звуковой модели по предложенному педагогическим 

работником правилу, подбирать слова к модели; 

формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава 

слова; 

использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов. 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации: уточнять написание слова по 

орфографическому словарику учебника; 

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

анализировать графическую информацию - модели звукового состава слова; 

самостоятельно создавать модели звукового состава слова. 

10. Коммуникативные УУД. 

Общение: 



воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе 

общения нормы речевого этикета; 

соблюдать правила ведения диалога; 

воспринимать разные точки зрения; 

в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу; 

строить устное речевое высказывание об обозначении звуков буквами; о 

звуковом и буквенном составе слова. 

11. Регулятивные УУД: 

Самоорганизация: 

выстраивать последовательность учебных операций при проведении 

звукового анализа слова; 

выстраивать последовательность учебных операций при списывании; 

удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при 

обозначении звуков буквами, при списывании текста, при письме под диктовку. 

Самоконтроль: 

с помощью педагогического работника находить указанную ошибку, 

допущенную при проведении звукового анализа, при письме под диктовку или 

списывании слов, предложений; 

оценивать правильность написания букв, соединений букв, слов, 

предложений. 

Совместная деятельность: 



принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план 

действий по ее достижению, распределять роли, договариваться, учитывать 

интересы и мнения участников совместной работы; 

ответственно выполнять свою часть работы. 

Содержание обучения. 2 класс: 

1. Общие сведения о языке. 

Язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры. Первоначальные представления о многообразии 

языкового пространства России и мира. Методы познания языка: наблюдение, 

анализ. 

2. Фонетика и графика. 

Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; 

различение ударных и безударных гласных звуков, твердых и мягких согласных 

звуков, звонких и глухих согласных звуков; шипящие согласные звуки [ж], [ш], 

[ч'], [щ']; обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков, 

функции букв е, е, ю, я; согласный звук [й'] и гласный звук [и] (повторение 

изученного в 1 классе). 

Парные и непарные по твердости - мягкости согласные звуки. 

Парные и непарные по звонкости - глухости согласные звуки. 

Качественная характеристика звука: гласный - согласный; гласный ударный 

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

звонкий - глухой, парный - непарный. 

Функции ь: показатель мягкости предшествующего согласного в конце и в 

середине слова; разделительный. Использование на письме разделительных ъ и 

ь. 



Соотношение звукового и буквенного состава в словах с буквами е, е, ю, я (в 

начале слова и после гласных). 

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

Использование знания алфавита при работе со словарями. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса, 

абзац (красная строка), пунктуационные знаки (в пределах изученного). 

3. Орфоэпия. 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии 

с нормами современного русского литературного языка (на ограниченном 

перечне слов, отрабатываемом в учебнике). Использование отработанного 

перечня слов (орфоэпического словаря учебника) для решения практических 

задач. 

4. Лексика. 

Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова 

(общее представление). Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря. 

Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение). 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов. 

5. Состав слова (морфемика). 

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

Признаки однокоренных (родственных) слов. Различение однокоренных слов и 

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

словах корня (простые случаи). 



Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с помощью 

окончания. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

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

(наблюдение). 

6. Морфология. 

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

"что?"), употребление в речи. 

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

сделать?"), употребление в речи. 

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

"какая?", "какое?", "какие?"), употребление в речи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее распространенные 

предлоги: в, на, из, без, над, до, у, о, об. 

7. Синтаксис. 

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

Предложение как единица языка. Предложение и слово. Отличие 

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

предложения (логическое ударение). 

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные, побудительные предложения. 

Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): 

восклицательные и невосклицательные предложения. 

8. Орфография и пунктуация. 

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



фамилии, клички животных); знаки препинания в конце предложения; перенос 

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

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

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

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решения 

орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря учебника для определения 

(уточнения) написания слова. Контроль и самоконтроль при проверке 

собственных и предложенных текстов. 

Правила правописания и их применение: 

1) разделительный мягкий знак; 

2) сочетания чт, щн, нч; 

3) проверяемые безударные гласные в корне слова; 

4) парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

5) непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); 

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

клички животных, географические названия; 

7) раздельное написание предлогов с именами существительными. 

9. Развитие речи. 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи (для ответа на 

заданный вопрос, для выражения собственного мнения). Умение вести разговор 

(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание). Практическое 



овладение диалогической формой речи. Соблюдение норм речевого этикета и 

орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Умение 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности при 

проведении парной и групповой работы. 

Составление устного рассказа по репродукции картины по заданному плану, 

опорным словам. Составление устного рассказа по личным наблюдениям и 

вопросам. 

Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте; 

последовательность предложений в тексте; выражение в тексте законченной 

мысли. Тема текста. Основная мысль. Заглавие текста. Подбор заголовков к 

предложенным текстам. Последовательность частей текста (абзацев). 

Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности 

(первичное ознакомление). 

Поздравление и поздравительная открытка. 

Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на 

основе информации, содержащейся в тексте. Выразительное чтение текста вслух 

с соблюдением правильной интонации. 

Подробное изложение повествовательного текста объемом 30 - 45 слов с 

опорой на вопросы. 

Изучение содержания учебного предмета "Русский язык" во втором классе 

способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда УУД. 

10. Познавательные УУД. 

Базовые логические действия: 

сравнивать однокоренные (родственные) слова и синонимы; однокоренные 



(родственные) слова и слова с омонимичными корнями; 

сравнивать значение однокоренных (родственных) слов; 

сравнивать буквенную оболочку однокоренных (родственных) слов; 

по заданному алгоритму или с внешними опорами устанавливать основания 

для сравнения слов: на какой вопрос отвечают, что обозначают; 

характеризовать звуки по заданным параметрам; 

определять признак, по которому проведена классификация звуков, букв, 

слов, предложений; 

находить закономерности на основе наблюдения за языковыми единицами; 

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

соотносить понятие с его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия: 

по предложенному плану проводить наблюдение за языковыми единицами 

(слово, предложение, текст); 

формулировать выводы и предлагать доказательства того, что слова 

являются или не являются однокоренными (родственными). 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации: нужный словарь учебника для 

получения информации; 

устанавливать с помощью словаря значения многозначных слов; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

анализировать текстовую, графическую и звуковую информацию в 



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

таблице; 

с помощью педагогического работника на уроках русского языка создавать 

схемы, таблицы для представления информации. 

11. Коммуникативные УУД. 

Общение: 

воспринимать и по заданному алгоритму формулировать суждения о 

языковых единицах; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога; 

признавать возможность существования разных точек зрения в процессе 

анализа результатов наблюдения за языковыми единицами; 

корректно и аргументированно на доступном уровне высказывать свое 

мнение о результатах наблюдения за языковыми единицами с учетом специфики 

проявления речевого нарушения; 

строить устное диалогическое высказывание; 

устно на основе плана формулировать простые выводы на основе 

прочитанного или услышанного текста. 

12. Регулятивные УУД. 

Самоорганизация: 

с помощью педагогического работника планировать действия по решению 

орфографической задачи; 

по заданному алгоритму выстраивать последовательность выбранных 

действий. 



Самоконтроль: 

устанавливать с помощью педагогического работника причины успеха и 

неудач при выполнении заданий по русскому языку; 

корректировать под руководством педагогического работника свои учебные 

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

при списывании текстов и записи под диктовку. 

Совместная деятельность: 

строить действия по достижению цели совместной деятельности при 

выполнении парных и групповых заданий на уроках русского языка: 

распределять роли, договариваться, корректно делать замечания и высказывать 

пожелания участникам совместной работы, спокойно принимать замечания в 

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

педагогического работника); 

совместно обсуждать процесс и результат работы; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат. 

Содержание обучения. 3 класс: 

1. Сведения о русском языке. 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы 

познания языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент. 

2. Фонетика и графика. 

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

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

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



использования на письме разделительных мягкого и твердого знаков 

(повторение изученного). 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительными ь 

и ъ, в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами. 

3. Орфоэпия. 

Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка (на 

ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпического словаря для решения практических задач. 

4. Лексика. 

Повторение: лексическое значение слова. 

Прямое и переносное значение слова (ознакомление). Устаревшие слова 

(ознакомление). 

5. Состав слова (морфемика). 

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

признаки однокоренных (родственных) слов; различение однокоренных слов и 

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

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

(повторение изученного). 

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

суффикс - значимые части слова. Нулевое окончание (ознакомление). 

6. Морфология. 



Части речи. 

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

Имена существительные единственного и множественного числа. Имена 

существительные мужского, женского и среднего рода. Падеж имен 

существительных. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Изменение имен существительных по падежам и числам 

(склонение). 

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

одушевленные и неодушевленные. 

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

Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существительного. 

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

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

Местоимение (общее представление). Личные местоимения, их 

употребление в речи. Использование личных местоимений для устранения 

неоправданных повторов в тексте. 

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

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

глаголов по временам, числам. Род глаголов в прошедшем времени. 

Частица не, ее значение. 

7. Синтаксис. 

Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) 

вопросов связи между словами в предложении. Главные члены предложения - 

подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения (без деления на 

виды). Предложения распространенные и нераспространенные. 

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



союзов. 

8. Орфография и пунктуация. 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки, различные способы решения орфографической задачи 

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

проверке собственных и предложенных текстов (повторение и применение на 

новом орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) 

написания слова. 

Правила правописания и их применение: 

а) разделительный твердый знак; 

б) непроизносимые согласные в корне слова; 

в) мягкий знак после шипящих на конце имен существительных; 

г) безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных (на 

уровне наблюдения); 

д) безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных (на 

уровне наблюдения); 

е) раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

ж) непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); 

з) раздельное написание частицы не с глаголами. 

9. Развитие речи. 

Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, 



извинение, благодарность, отказ. Соблюдение норм речевого этикета и 

орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Речевые 

средства, помогающие: формулировать и аргументировать собственное мнение в 

диалоге и дискуссии; договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности; контролировать (устно координировать) действия при 

проведении парной и групповой работы. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо 

владеющими русским языком. 

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

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

с нарушенным порядком предложений и абзацев. 

План текста. Коллективное составление плана текста, написание текста по 

заданному плану после предварительного обсуждения. Связь предложений в 

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

слова в тексте. 

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и 

создание собственных текстов заданного типа. 

Жанр письма, объявления. 

Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному 

плану. 

Изучающее, ознакомительное чтение. 

Изучение содержания учебного предмета "Русский язык" в третьем классе 

способствует освоению ряда УУД. 

10. Познавательные УУД. 

Базовые логические действия: 



сравнивать грамматические признаки разных частей речи по заданному 

алгоритму; 

сравнивать тему и основную мысль текста; 

сравнивать типы текстов (повествование, описание, рассуждение); 

сравнивать прямое и переносное значение слова; 

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

объединять имена существительные в группы по определенному признаку 

(например, род или число); 

определять существенный признак для классификации звуков, 

предложений; 

устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи 

между словами в предложении; 

ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, сказуемое, 

второстепенные члены предложения, часть речи, склонение) и соотносить 

понятие с его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным качеством текста на 

основе предложенных педагогическим работником критериев; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения текста; 

высказывать предположение в процессе наблюдения за языковым 

материалом; 

проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-

исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 



формулировать выводы об особенностях каждого из трех типов текстов, 

подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного 

наблюдения; 

коллективно под руководством педагогического работника выбирать 

наиболее подходящий для данной ситуации тип текста (на основе предложенных 

критериев). 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации при выполнении мини-

исследования; 

анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации 

как результата наблюдения за языковыми единицами. 

11. Коммуникативные УУД. 

Общение: 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей с 

учетом специфики проявления речевого дефекта; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование) с использованием внешних опор (по данным словам, по плану, 

по графической схеме); 

под руководством педагогического работника готовить небольшие 

выступления о результатах групповой работы, наблюдения, выполненного мини-

исследования, проектного задания; 

создавать небольшие устные и письменные тексты, содержащие 

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



речевого этикета. 

12. Регулятивные УУД. 

Самоорганизация: 

планировать действия по решению орфографической задачи; выстраивать 

последовательность выбранных действий по заданному алгоритму. 

Самоконтроль: 

устанавливать причины успеха и неудач при выполнении заданий по 

русскому языку; 

корректировать с помощью педагогического работника свои учебные 

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

при определении части речи, члена предложения при списывании текстов и 

записи под диктовку. 

Совместная деятельность: 

под руководством педагогического работника формулировать 

краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в 

коллективных задачах) при выполнении коллективного мини-исследования или 

проектного задания на основе предложенного формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков; 

выполнять совместные (в группах) проектные задания с опорой на 

предложенные образцы; 

при выполнении совместной деятельности справедливо распределять 

работу, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность выполнять разные роли: руководителя (лидера), 

подчиненного, проявлять самостоятельность, организованность, инициативность 

для достижения общего успеха деятельности. 



Содержание обучения. 4 класс: 

1. Сведения о русском языке. 

Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы 

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

исследование, проект. 

2. Фонетика и графика. 

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

заданным параметрам. Звукобуквенный разбор слова. 

3. Орфоэпия. 

Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы 

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

нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне 

слов, отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпических словарей русского языка при определении 

правильного произношения слов. 

4. Лексика. 

Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи 

синонимов, антонимов, устаревших слов (простые случаи). 

Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые случаи). 

5. Состав слова (морфемика). 

Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми 

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

Основа слова. 



Состав неизменяемых слов (ознакомление). 

Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи 

(ознакомление). 

6. Морфология. 

Части речи самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Склонение имен существительных (кроме 

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

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

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

Несклоняемые имена существительные (ознакомление). 

Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы 

имени существительного (повторение). Склонение имен прилагательных во 

множественном числе. 

Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные местоимения 1-

го и 3-го лица единственного и множественного числа; склонение личных 

местоимений. 

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

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

спряжения глаголов. 

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

Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение). 

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

Частица не, ее значение (повторение). 

7. Синтаксис. 



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

сходства и различий; виды предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные и побудительные); виды предложений по 

эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные); связь между 

словами в словосочетании и предложении (при помощи смысловых вопросов); 

распространенные и нераспространенные предложения (повторение изученного). 

Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами а, но, с 

одиночным союзом и. Интонация перечисления в предложениях с однородными 

членами. 

Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные предложения: 

сложносочиненные с союзами и, а, но; бессоюзные сложные предложения (без 

называния терминов). 

8. Орфография и пунктуация. 

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

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки; различные способы решения орфографической 

задачи в зависимости от места орфограммы в слове; контроль при проверке 

собственных и предложенных текстов (повторение и применение на новом 

орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) 

написания слова. 

Правила правописания и их применение: 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме 

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

существительных на -ов, -ин, -ий); 

безударные падежные окончания имен прилагательных; 



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

единственного числа; 

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

безударные личные окончания глаголов; 

знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединенными 

союзами и, а, но и без союзов. 

Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых 

(наблюдение). 

Знаки препинания в предложении с прямой речью после слов автора 

(наблюдение). 

9. Развитие речи. 

Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: 

ситуации устного и письменного общения (письмо, поздравительная открытка, 

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

заголовке. 

Корректирование текстов (заданных и собственных) с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи. 

Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выборочный 

устный пересказ текста). 

Сочинение как вид письменной работы. 

Изучающее, ознакомительное чтение. Поиск информации, заданной в тексте 

в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, 

содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте 

информации. 



Изучение содержания учебного предмета "Русский язык" в четвертом классе 

способствует освоению ряда УУД. 

10. Познавательные УУД. 

Базовые логические действия: 

По заданному алгоритму устанавливать основания для сравнения слов, 

относящихся к разным частям речи; устанавливать основания для сравнения 

слов, относящихся к одной части речи, но отличающихся грамматическими 

признаками; 

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

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

спряжение); 

объединять предложения по определенному признаку; 

классифицировать предложенные языковые единицы; 

устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам; 

ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, 

неопределенная форма, однородные члены предложения, сложное предложение) 

и соотносить понятие с его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия: 

сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, 

выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному алгоритму различные виды анализа 

(звукобуквенный, морфемный, морфологический, синтаксический) по заданному 

алгоритму; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 



результатов проведенного наблюдения за языковым материалом 

(классификации, сравнения, мини-исследования); 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма; 

прогнозировать возможное развитие речевой ситуации. 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации, работать со словарями, 

справочниками в поисках информации, необходимой для решения учебно-

практической задачи; находить дополнительную информацию, используя 

справочники и словари; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых 

единицах самостоятельно или на основании предложенного педагогическим 

работником способа ее проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные 

правила информационной безопасности при поиске информации в сети 

Интернет; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

11. Коммуникативные УУД. 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выбирать адекватные языковые 

средства для выражения эмоций в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде; 

строить устное высказывание при обосновании правильности написания, 

при обобщении результатов наблюдения за орфографическим материалом; 



создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование) на доступном уровне с учетом структуры и степени 

выраженности речевого дефекта; 

под руководством педагогического работника готовить небольшие 

публичные выступления; 

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

выступления. 

12. Регулятивные УУД. 

Самоорганизация: 

самостоятельно планировать действия по решению учебной задачи для 

получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

предвидеть трудности и возможные ошибки. 

Самоконтроль: 

контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать 

учебные действия для преодоления ошибок; 

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

оценивать по предложенным критериям общий результат деятельности и 

свой вклад в нее; 

адекватно принимать оценку своей работы. 

Совместная деятельность: 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 



результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы, планы, идеи. 

103.1.6. Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

"Русский язык" на уровне начального общего образования. 

103.1.6.1. Личностные результаты: 

а) гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей родине России, в том числе 

через изучение русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

понимание роли русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения народов России; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

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

художественными произведениями; 

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

примеров из художественных произведений; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений, в том числе 

отраженных в художественных произведениях; 



б) духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный 

жизненный и читательский опыт; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния 

и чувств; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям (в том числе связанного с 

использованием недопустимых средств языка); 

в) эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, в том числе в искусстве слова; осознание важности русского языка 

как средства общения и самовыражения; 

г) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

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

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

дополнительной информации в процессе языкового образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, 

проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого самовыражения и 

соблюдении норм речевого этикета и правил общения; 

д) трудового воспитания: 



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

благодаря примерам из художественных произведений), ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям, 

возникающий при обсуждении примеров из художественных произведений; 

е) экологического воспитания: 

бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с 

текстами; 

неприятие действий, приносящих ей вред; 

ж) ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира (в том числе 

первоначальные представления о системе языка как одной из составляющих 

целостной научной картины мира); 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению 

русского языка, активность и самостоятельность в его познании. 

Метапредметные результаты: 

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

общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 

познавательные УУД: 

а) базовые логические действия: 

сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, 

тексты), устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная 

принадлежность, грамматический признак, лексическое значение); 

устанавливать аналогии языковых единиц по заданному алгоритму; 



объединять объекты (языковые единицы) по определенному признаку; 

определять существенный признак для классификации языковых единиц 

(звуков, частей речи, предложений, текстов); классифицировать языковые 

единицы; 

находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного педагогическим работником алгоритма наблюдения; 

анализировать алгоритм действий при работе с языковыми единицами, 

самостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых единиц; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической 

задачи на основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на 

дополнительную информацию; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за 

языковым материалом, делать выводы. 

б) базовые исследовательские действия: 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения языкового объекта, речевой ситуации; 

сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-

исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения за языковым материалом 

(классификации, сравнения, исследования); формулировать с помощью 

педагогического работника вопросы в процессе анализа предложенного 

языкового материала; 



прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

в) работа с информацией: 

выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде 

информацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного педагогическим работником способа ее 

проверки (обращаясь к словарям, справочникам, учебнику); 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) правила информационной безопасности при поиске 

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

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

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей на доступном уровне с учетом 

структуры дефекта и степени его выраженности; 

понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, 

схем; самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

лингвистической информации. 

2. К концу обучения на уровне начального общего образования у 

обучающегося формируются коммуникативные УУД: 

общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

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



структуры дефекта и степени его выраженности; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

на доступном уровне корректно и аргументированно высказывать свое 

мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей на 

доступном уровне с учетом структуры и степени выраженности речевого 

дефекта; 

на доступном уровне с учетом структуры и степени выраженности речевого 

дефекта создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование) в соответствии с речевой ситуацией; 

над руководством педагогического работника готовить небольшие 

публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о 

результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного 

задания; 

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

выступления. 

3. К концу обучения на уровне начального общего образования у 

обучающегося формируются регулятивные УУД: 

а) самоорганизация: 

на основе заданного алгоритма планировать действия по решению учебной 

задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 



б) самоконтроль: 

устанавливать причины успеха и неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и 

орфографических ошибок; 

соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по 

выделению, характеристике, использованию языковых единиц; 

находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, 

находить орфографическую и пунктуационную ошибку; 

сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их по предложенным критериям. 

в) совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

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

основе предложенного педагогическим работником формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 



Предметные результаты: 

а) 1 класс: 

различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

вычленять звуки из слова; 

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

согласный звук [й'] и гласный звук [и]); 

различать ударные и безударные гласные звуки; 

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

в слове); 

различать понятия "звук" и "буква"; 

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

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

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

ь в конце слова; 

правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание 

последовательности букв русского алфавита для упорядочения небольшого 

списка слов; 

писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и 

строчные буквы, соединения букв, слова; 

применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в 

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

восклицательный знаки; прописная буква в начале предложения и в именах 

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

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



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

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и 

предложения, тексты объемом не более 25 слов; 

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

из 3 - 5 слов, тексты объемом не более 20 слов, правописание которых не 

расходится с произношением; 

находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

понимать прослушанный текст; 

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

слов целиком, соблюдением интонации и пауз в соответствии со знаками 

препинания в конце предложения; 

составлять предложение из набора форм слов; 

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

наблюдениям; 

использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

б) 2 класс: 

осознавать язык как основное средство общения; 

характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным 

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

парный - непарный по звонкости - глухости; 

определять количество слогов в слове (в том числе при стечении 

согласных); делить слово на слоги; 



устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с 

учетом функций букв е, ё, ю, я; 

обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в 

середине слова; 

находить однокоренные слова; 

выделять в слове корень (простые случаи); 

выделять в слове окончание; 

выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их 

значения и уточнять значение по учебным словарям; случаи употребления 

синонимов и антонимов (без называния терминов); 

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

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

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

"какие?"; 

определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 

находить место орфограммы в слове и между словами на изученные 

правила; 

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

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

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

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

отчествах, фамилиях людей, кличках животных, географических названиях; 

раздельное написание предлогов с именами существительными, разделительный 

мягкий знак; 



правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и 

предложения, тексты объемом не более 50 слов; 

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

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

находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями 

учебника; 

строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2 - 4 

предложения на определенную тему, по наблюдениям) с соблюдением 

орфоэпических норм, правильной интонации; 

формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) 

устно и письменно (1 - 2 предложения); 

составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую 

связь по вопросам; 

определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 

составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

коллективно писать подробное изложение повествовательного текста 

объемом 30 - 45 слов с опорой на вопросы; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; 

использовать изученные понятия. 

в) 3 класс: 

объяснять значение русского языка как государственного языка Российской 

Федерации; 



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

заданным параметрам; 

производить звукобуквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без 

транскрибирования); 

определять функцию разделительных мягкого и твердого знаков в словах; 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с 

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

непроизносимыми согласными; 

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

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

различать однокоренные слова и синонимы; 

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс; 

выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать 

синонимы и антонимы к словам разных частей речи; 

распознавать слова, употребленные в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

определять значение слова в тексте; 

распознавать имена существительные; определять грамматические признаки 

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

имена существительные с ударными окончаниями; 

распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки 

имен прилагательных: род, число, падеж; 

изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам (в 

единственном числе) в соответствии с падежом, числом и родом имен 



существительных; 

распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы "что 

делать?" и "что сделать?"; определять грамматические признаки глаголов: форму 

времени, число, род (в прошедшем времени); изменять глагол по временам 

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

распознавать личные местоимения (в начальной форме); 

использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов 

в тексте; 

различать предлоги и приставки; 

определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 

находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

распознавать распространенные и нераспространенные предложения; 

находить место орфограммы в слове и между словами на изученные 

правила; применять изученные правила правописания, в том числе 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); непроизносимые согласные в корне слова; разделительный твердый 

знак; мягкий знак после шипящих на конце имен существительных; не с 

глаголами; раздельное написание предлогов со словами; 

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

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

правил правописания; 

находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 



понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 

формулировать простые выводы на основе прочитанной (услышанной) 

информации устно (1 - 2 предложения); 

строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3 - 5 

предложений на определенную тему, по наблюдениям) с соблюдением 

орфоэпических норм, правильной интонации; создавать небольшие устные и 

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

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

определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, 

синонимов, союзов и, а, но); 

определять ключевые слова в тексте; 

определять тему текста и основную мысль текста; 

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

предложений их смысловое содержание; 

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

писать подробное изложение по заданному, коллективно или 

самостоятельно составленному плану; 

объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать 

изученные понятия; 

уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

г) 4 класс: 

осознавать многообразие языков и культур на территории Российской 

Федерации, осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных 

ценностей народа; 



объяснять роль языка как основного средства общения; 

объяснять роль русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения; 

осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей 

культуры человека; 

проводить звукобуквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом); 

подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным 

словам антонимы; 

выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять 

значение слова по контексту; 

проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; 

составлять схему состава слова; соотносить состав слова с представленной 

схемой; 

устанавливать принадлежность слова к определенной части речи (в объеме 

изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков; 

определять грамматические признаки имен существительных: склонение, 

род, число, падеж; проводить разбор имени существительного как части речи по 

заданному плану; 

определять грамматические признаки имен прилагательных: род (в 

единственном числе), число, падеж; проводить разбор имени прилагательного 

как части речи по заданному плану; 

устанавливать (находить) неопределенную форму глагола; определять 

грамматические признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и 

будущем времени), число, род (в прошедшем времени в единственном числе); 



изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам 

(спрягать); проводить разбор глагола как части речи по заданному плану; 

определять грамматические признаки личного местоимения в начальной 

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

использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в 

тексте по заданному плану; 

различать предложение, словосочетание и слово; 

классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 

различать распространенные и нераспространенные предложения; 

распознавать предложения с однородными членами; составлять 

предложения с однородными членами; использовать предложения с 

однородными членами в речи; 

разграничивать простые распространенные и сложные предложения, 

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

сложные предложения без называния терминов); составлять простые 

распространенные и сложные предложения, состоящие из двух простых 

(сложносочиненные с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения без 

называния терминов); 

производить синтаксический разбор простого предложения; 

находить место орфограммы в слове и между словами на изученные 

правила; 

применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые 

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

безударные падежные окончания имен существительных (кроме 

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



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

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

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

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

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

союзов; 

правильно списывать тексты объемом не более 85 слов; 

писать под диктовку тексты объемом не более 80 слов с учетом изученных 

правил правописания; 

находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на 

изученные правила, описки; 

осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит 

общение); выбирать адекватные языковые средства в ситуации общения; 

строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4 - 6 

предложений), соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы 

речевого взаимодействия; 

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

конкретной ситуации письменного общения (письма, поздравительные 

открытки, объявления); 

определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать 

текст с опорой на тему или основную мысль; 

корректировать порядок предложений и частей текста; 

коллективно составлять план к заданным текстам; 

осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 



писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 

осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, поиск информации; 

формулировать устно и письменно простые выводы на основе прочитанной 

(услышанной) информации; интерпретировать и обобщать содержащуюся в 

тексте информацию; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; 

использовать изученные понятия; 

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

числа верифицированных электронных ресурсов, включенных в федеральный 

перечень. 

103.1.7. Особенности оценивания: 

1. Учет ошибок в диктанте: 

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

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

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

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

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

Специфические дисграфические ошибки оцениваются следующим образом: 

три однотипные ошибки (акустические, фонологические, моторные, ошибки 

языкового анализа и другие) расцениваются как одна. 

2. Ошибкой считается: 

нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки 

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

неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых 



очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии 

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

если следующее предложение написано с большой буквы. 

3. При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь 

правильность ее выполнения. Исправления, которые сделал обучающийся, не 

влияют на оценку (за исключением такого вида работ, как контрольное 

списывание). Учитывается только последнее написание. Оформление работы так 

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

быть недостаточно объективным. При оценивании работы педагогический 

работник принимает во внимание каллиграфический навык. При оценивании 

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

Контрольный словарный диктант проводится 1 раз в две недели в тетрадях 

для контрольных работ. 

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

диктантов. Примерный объем текстов для изложений: 

 

 Количество слов на начало 

года 

Количество слов на конец 

года 

3 класс 45 - 55 65 - 70 

4 класс 70 - 75 85 - 100 

 

На изложение отводится не менее одного часа. 

В качестве контрольного проводится одно изложение в конце года. 

 



2.1.2. Обучение грамоте. 

Программа по учебному предмету "Обучение грамоте" (предметная область 

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

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы учебного 

предмета, тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися с 

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

определению планируемых результатов и к структуре тематического 

планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения на этапе обучения грамоте. 

Содержание обучения завершается перечнем УУД - познавательных, 

коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать средствами 

учебного предмета "Обучение грамоте" с учетом возрастных особенностей 

обучающихся младшего школьного возраста и специфики проявления речевого 

недоразвития. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные 

результаты за период обучения, а также предметные достижения обучающихся с 

ТНР. 

В тематическом планировании описывается тематическое содержание по 

всем разделам, выделенным в содержании обучения, раскрывается 

характеристика деятельности, методы и формы организации обучения, которые 

целесообразно использовать при изучении того или иного раздела. Также в 

тематическом планировании представлены способы организации 

дифференцированного обучения. 

Пояснительная записка. 



Письменная речь (чтение и письмо) представляет собой более сложную 

форму речевой деятельности. Овладение чтением и письмом характеризует 

более высокий уровень речевого развития. Вместе с тем овладение навыком 

чтения и письма требует достаточно высокого уровня сформированности устной 

речи, языковых обобщений (фонематических, лексических, морфологических, 

синтаксических). 

В процессе овладения чтением и письмом обучающийся переходит от 

практического владения устной речью к осознанию языковых процессов. 

Ведущим методом обучения грамоте обучающихся с ТНР является звуковой 

аналитико-синтетический метод. 

Процесс обучения грамоте обучающихся с ТНР подразделяется на два 

периода: подготовительный или добукварный; букварный. 

В подготовительный период формируются необходимые речевые и 

неречевые предпосылки обучения грамоте. Для успешного овладения чтением и 

письмом обучающиеся должны анализировать предложения на слова, 

осуществлять слоговой и фонематический анализ, дифференцировать звуки на 

слух и в произношении, иметь достаточный словарный запас, владеть 

грамматическим строем речи, уметь отвечать на вопросы о прочитанном 

педагогическим работником тексте, составлять простые предложения. 

Овладению буквенными обозначениями предшествует работа по развитию 

двигательных умений (развитие тонкой ручной моторики) и анализу зрительно-

пространственных отношений, обеспечивающих подготовку кинестетического и 

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

ориентироваться на странице тетради, классной доске, а также формирование 

графомоторных навыков, необходимых для дальнейшего воспроизведения букв. 

В букварный период ведется работа по обучению первоначальным навыкам 

чтения и письма. 



Последовательность изучения звуков и букв обучающимися с ТНР 

определяется следующим образом - от правильно произносимых звуков (и 

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

согласным, звонким согласным, аффрикатам. Каждый звук изучается сначала на 

уроках произношения в словах и фразах различной сложности, 

дифференцируется от других звуков, затем на уроках обучения грамоте 

изучается соответствующая буква. 

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

буквенному анализу слов, который дает возможность наблюдать способы 

обозначения мягкости согласных звуков на письме, замечать несоответствие 

между произношением и написанием, то есть заниматься орфографической 

пропедевтикой, развивать орфографическую зоркость. 

В ходе обучения чтению и письму проводится анализ печатного и 

письменного образа буквы, анализ графических знаков, из которых состоит 

буква; сопоставление с другими буквами, содержащими сходные элементы, 

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

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

При обучении грамоте необходимо привлечь внимание обучающихся к 

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

слова, познакомить с основной функцией слова - обозначением предмета, 

действия, признака предмета. Обучающиеся учатся определять общие, 

повторяющиеся слова в предложениях, дополнять предложение словом, 

определять место того или иного слова в предложении. 

Лишь после закрепления представлений о слове как значимой единице речи 

рекомендуется переходить к анализу звуко-слогового состава слова. 

В процессе развития слогового анализа выделяются 3 этапа: 

определение слогового состава слова с опорой на вспомогательные приемы 



(отхлопывание, отстукивание); 

определение слогового состава слова с опорой на гласные звуки; 

определение количества слогов во внутренней речи (например, по заданию 

подобрать слова с двумя слогами). 

Работа по анализу звуковой структуры слова проводится с учетом 

онтогенетической последовательности появления различных форм звукового 

анализа в процессе речевого развития и содержит: 

узнавание звука на фоне слова; 

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

слове (начало, середина, конец слова); 

определение последовательности, количества, позиционного места звука в 

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

звуком, после какого звука слышится). 

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

звуков (последовательно), например а, у, м, ж, р. Работа над каждым звуком 

начинается с анализа сюжетной картинки. В процессе беседы по картинке 

выделяется и оречевляется обучающимися соответствующее звукоподражание 

(а-а - плачет ребенок, у-у - воет волк, м-м - мычит теленок, ж-ж - жужжит жук, р-

р - рычит собака). 

После воспроизведения звукоподражания обучающиеся учатся слышать 

этот звук в односложных и двухсложных словах, включающих данный звук и не 

включающих его (например, определяют, слышится ли жужжание жука в словах 

жук, окно, пожар, мыло, жираф). 

Выделение первого и последнего звука в односложных - двухсложных 

словах, определение места звука: начало, середина, конец. 



Прежде всего обучающиеся учатся выделять первый ударный гласный из 

слова, далее формируется умение выделять первый согласный (не взрывной) из 

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

В дальнейшем обучающиеся учатся выделять глухой взрывной звук в конце 

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

Определение последовательности, количества и места звука в слове. Эта 

форма фонематического анализа является наиболее сложной и формируется у 

обучающихся с ТНР длительное время. Вместе с тем определение 

последовательности, количества и места звуков в слове представляет собой 

важную предпосылку для успешного овладения чтением и письмом. 

Развитие этой формы фонематического анализа рекомендуется проводить в 

букварный период в два этапа: развитие фонематического анализа простых 

односложных слов (без стечений согласных); развитие фонематического анализа 

двух-, трехсложных слов. 

Развитие фонематического анализа односложных слов необходимо 

проводить с учетом поэтапного формирования умственных действий: 

а) выполнение действия фонематического анализа с опорой на внешние 

действия (графические схемы и фишки); 

б) выполнение действия фонематического анализа в речевом плане; 

в) анализ звукового состава слова по представлению. 

На первом этапе предполагается использование картинок, готовой 

графической схемы, фишек. Анализируя хорошо знакомые слова (например, ум, 

ах, мак, дом), обучающиеся последовательно выделяют звуки и закрывают 

клеточки фишками. 

На втором этапе обучающиеся определяют звуковую структуру 

односложных слов только в речевом плане, без опоры на готовую графическую 



схему. 

На третьем этапе обучающиеся выполняют задание на фонематический 

анализ в умственном плане (например, выбирают картинки, в названии которых 

3 звука, подбирают слова, в которых 3 звука). 

В процессе анализа звуко-слоговой структуры двух-, трехсложных слов 

обучающиеся знакомятся с понятием слог, со слоговым составом слова, 

анализируют звуковую структуру более сложных слов, усваивают 

слогообразующую роль гласных. 

Фонематический анализ двух-, трехсложных слов проводится параллельно 

по следам слогового анализа. 

Предусматривается постепенное усложнение речевого материала, 

предлагаемого обучающимся для звукового анализа: односложные слова без 

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

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

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

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

стечением согласных в начале слова (крыша). 

Общее количество часов на обучение грамоте составляет 205 часов (в 1 

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

Содержание программы. 

Программу учебного предмета "Обучение грамоте" составляют следующие 

разделы: 

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

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 



согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

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

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 

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

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

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

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу 

обучающегося. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

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

препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля 

при письме под диктовку и при списывании. 

4. Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие 

мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной 

доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных 

букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо 

под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного 



списывания текста. Проверка написанного при помощи сличения с текстом-

образцом и послогового чтения написанных слов. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале 

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

людей и кличках животных. 

На начальном этапе обучения грамоте урок может быть смешанным (чтение 

и письмо). По мере усвоения обучающимися букв появляется возможность 

проводить отдельно уроки чтения и уроки письма. 

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

для анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения 

в соответствии с заданной интонацией. 

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

раздельное написание слов; 

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

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

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

7. Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном 

чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений. 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 



"Обучение грамоте" на уровне начального общего образования. 

Предметные результаты освоения программы учебного предмета "Обучение 

грамоте": 

развитие функций фонематической системы; 

развитие базовых высших психических функций, обеспечивающих 

процессы чтения и письма; 

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

умение анализировать структуру простого предложения и слова; 

знание русского алфавита; 

умение различать зрительные образы букв; 

усвоение гигиенических требований при письме; 

умение графически правильно воспроизводить зрительные образы букв и 

слов, простые предложения; 

овладение разборчивым, аккуратным почерком; 

первоначальное овладение навыком письма; 

овладение послоговым чтением, правильным пониманием читаемых слов, 

предложений, текстов; 

овладение языковыми обобщениями (фонематическими, 

морфологическими, синтаксическими); 

овладение предпосылками для формирования навыков орфографически 

грамотного письма. 

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета 

"Обучение грамоте": 



1. Познавательные УУД: 

а) базовые логические действия: 

По заданному алгоритму сравнивать звуки в соответствии с учебной 

задачей; 

сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с учебной 

задачей; 

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

б) базовые исследовательские действия: 

проводить изменения звуко-буквенной модели по предложенному 

педагогическим работником правилу, подбирать слова к модели; 

формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава 

слова; 

использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов. 

в) работа с информацией: 

выбирать источник получения информации: уточнять написание слова по 

орфографическому словарику учебника; место ударения в слове по перечню 

слов, отрабатываемых в учебнике. 

2. Коммуникативные УУД: 

общение: 

воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

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

степени выраженности речевого дефекта; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе 



общения нормы речевого этикета; соблюдать правила ведения диалога; 

воспринимать разные точки зрения; 

в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу; 

на доступном уровне с учетом структуры и тяжести выраженности речевого 

дефекта строить устное речевое высказывание об обозначении звуков буквами; о 

звуковом и буквенном составе слова по заданному алгоритму, по вопросам 

педагогического работника. 

3. Регулятивные УУД: 

а) самоорганизация: 

выстраивать последовательность учебных операций при проведении звуко-

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

материализованные опоры; 

выстраивать последовательность учебных операций при списывании; 

удерживать учебную задачу при проведении звуко-буквенного анализа, при 

обозначении звуков буквами, при списывании текста, при письме под диктовку; 

б) самоконтроль: 

находить указанную ошибку, допущенную при проведении звуко-

буквенного анализа, при письме под диктовку или списывании слов, 

предложений; 

оценивать правильность написания букв, соединений букв, слов, 

предложений. 

в) совместная деятельность: 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план 

действий по ее достижению, распределять роли, договариваться, учитывать 



интересы и мнения участников совместной работы; 

ответственно выполнять свою часть работы. 

 

2.1.3.  Литературное чтение. 

Пояснительная записка. 

"Литературное чтение" является важнейшим учебным предметом 

предметной области "Русский язык и литературное чтение" и служит для 

реализации образовательных, воспитательных, развивающих и коррекционных 

задач. На уроках литературного чтения формируется функциональная 

грамотность, которая является основой эффективности обучения по другим 

учебным предметам начальной школы. Кроме этого, литература является одним 

из самых мощных средств приобщения обучающихся к общечеловеческим 

ценностям, формирования их мировоззрения, духовно-нравственного, 

эстетического воспитания. В чтении содержится коррекционно-развивающий 

потенциал, позволяющий использовать его в целях преодоления нарушений 

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

воображения, развития коммуникативно-речевых умений обучающихся с ТНР. 

Содержание программы по литературному чтению тесно связано с 

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

коррекционного курса "Развитие речи". 

Приоритетной целью обучения литературному чтению является 

формирование читательской компетенции обучающихся с ТНР, определяющейся 

владением техникой чтения, пониманием прочитанного и прослушанного 

произведения, знанием книг и умением их самостоятельного выбора, 

сформированного духовной потребностью в книге и чтении. 

Основными задачами уроков литературного чтения являются: 

обучение сознательному, правильному, беглому, выразительному чтению, 



чтению вслух и про себя; 

освоение общекультурных навыков чтения, формирование умений понимать 

содержание художественного произведения, работать с текстом; 

овладение коммуникативной культурой, обогащение и активизация речи 

обучающихся, формирование умения выражать свои мысли; 

расширение и углубление знаний обучающихся об окружающем мире; 

формирование нравственного сознания и эстетического вкуса, понимания 

духовной сущности произведений; 

формирование у обучающихся интереса к книгам, к самостоятельному 

чтению; 

коррекция нарушений устной и письменной речи (обогащение словарного 

запаса, уточнение значений слов, преодоление аграмматизма, расширение 

речевой практики обучающихся, развитие их познавательной деятельности, 

мыслительных операций, интеллектуальных, организационных умений). 

Программа по литературному чтению для каждого класса состоит из 

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

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

"Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений)". С учетом особых образовательных потребностей обучающихся 

с ТНР в программу по литературному чтению включается раздел 

"Коммуникативное и речевое развитие". 

 Виды речевой и читательской деятельности: 

1. Чтение: постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения). Соблюдение орфоэпических и интонационных 

норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков 



препинания. Понимание смысловых особенностей различных текстов, передача 

их с помощью интонирования. Осознание смысла произведения при чтении про 

себя (доступных по объему и жанру произведений). Умение находить в тексте 

необходимую информацию. 

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

источник необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. 

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

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

внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

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

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

энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное 

пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

3. Работа с текстом художественного произведения: понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

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

есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 

Осознание понятия "Родина", представления о проявлении любви к Родине в 

литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, 

героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка: последовательное 



воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам педагогического работника), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью педагогического 

работника) причины поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе 

анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные 

через поступки и речь. 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного 

текстов (передача информации). Знакомство с простейшими приемами анализа 

различных видов текста: установление причинно-следственных связей. 

Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 

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

воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, 

модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение 

главного в содержании текста). 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, 

выделение ключевых (опорных) слов, озаглавливание, подробный пересказ 

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

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

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

сформулированного высказывания (тезиса). Самостоятельное определение темы, 



главной мысли, структуры текста. Умение работать с разными видами 

информации. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, 

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

выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). 

Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности 

ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

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

речи. Особенности диалогического общения (понимать вопросы, отвечать на них 

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

собеседника). Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного 

общения. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной 

мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учетом специфики учебного и художественного текста. 

Построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

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

особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных 

его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

5. Круг детского чтения: произведения устного народного творчества 

разных народов России. Произведения классиков отечественной литературы XIX 

- XX вв., классиков детской литературы, произведения современной 

отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступные для восприятия обучающихся младшего школьного 



возраста. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; 

детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

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

плохих поступках. 

6. Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение): 

практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

педагогического работника) средств выразительности: синонимов, антонимов, 

эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

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

отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных 

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

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

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

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

различение, определение основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности 

сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 



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

построения и выразительных средствах. 

7. Коммуникативное и речевое развитие: данный раздел ориентирован на 

решение коррекционно-развивающих задач в области преодоления первичного 

речевого нарушения и содержит значительный потенциал для работы по 

преодолению фонетического, лексико-грамматического дефицита, для 

формирования речевых умений, связанных с аудированием (слушанием) и 

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

Слушание, пересказ, инсценирование литературного произведения, чтение по 

ролям, ответы на вопросы по содержанию, самостоятельное формулирование 

вопросов по содержанию текста, высказывание собственной точки зрения по 

обсуждаемому произведению, передача впечатлений о прослушанном или 

прочитанном тексте способствуют развитию важных для коммуникативного 

развития обучающихся видов речевой деятельности. Перечисленные (и другие) 

виды работы способствуют отработке следующих групп коммуникативных 

умений: 

информационно-коммуникативных (умение вступать в общение, 

ориентироваться в партнерах и ситуациях общения, участие в коллективном 

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

выступления других обучающихся, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст); 

регуляторно-коммуникативных (умение согласовывать действия, мнения, 

установки с потребностями партнеров по общению, применять индивидуальные 

способы при решении совместных коммуникативных задач, оценивать 

результаты совместного общения; 

аффективно-коммуникативных (умение делиться своими чувствами, 

настроением с партнерами по общению, проявлять эмпатию, оценивать 

эмоциональное поведение друг друга). 



8. Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений): интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; 

устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий, соблюдение этапности в 

выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 

Предметные результаты освоения программы учебного предмета 

"Литературное чтение": 

восприятие художественной литературы как вида искусства; 

умение работать с информацией; 

умение воспринимать на слух тексты в исполнении педагогического 

работника, обучающихся; 

овладение осознанным, правильным, плавным и выразительным чтением 

вслух; 

умение использовать разные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, 

выборочное) в соответствии с коммуникативной установкой; 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание текста; 

умение самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, 

фамилии автора, иллюстрациям, ключевым словам, самостоятельно находить 

ключевые слова в тексте художественного произведения; 

умение самостоятельно читать незнакомый текст, пользоваться словарями и 

справочниками для уточнения значения незнакомых слов; 



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

план; 

умение самостоятельно формулировать главную мысль текста; 

умение находить в тексте материал для характеристики героя; 

умение самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты 

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

герою); 

владеть подробным и выборочным пересказом текста по плану; 

умение составлять устные и письменные описания; 

умение по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать 

словами) то, что представили; 

умение на доступном лексическом и грамматическом уровне высказывать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному, в том числе к 

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

умение относить произведения к жанрам стихотворения, рассказа, басни по 

определенным признакам; 

различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора; 

определять в художественном тексте сравнения, эпитеты, метафоры; 

соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

умение самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, 

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

понимать и формулировать свое отношение к авторской манере изложения; 

умение выступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями, 



используя иллюстративный ряд (плакаты, презентации); 

умение самостоятельно выбирать интересующую литературу. 

103.3.2. Содержание обучения. 1 класс: 

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

слогам, с соблюдением правильного ударения. Правильное орфографическое 

чтение. Ориентация на знаки препинания в конце предложения с соблюдением 

интонации. Выборочное чтение про себя знакомого текста. 

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

текст от набора предложений. Формирование умения отвечать на вопросы, 

привлечение иллюстративно-изобразительных материалов. 

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

источник необходимых знаний. Книга учебная, художественная. Элементы 

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

книга-произведение, книга-сборник. Алфавитный каталог. 

4. Работа с текстом художественного произведения. Называние героя 

произведения и его действий, отдельных характеристик внешности и характера. 

Понимание заголовка произведения, его соотношения с содержанием 

произведения, выраженным в виде иллюстраций (отбор иллюстраций к 

заглавию). Герои сказочных произведений и их действия. Установление 

временной последовательности событий по серии картин, передача их 

содержания с помощью педагогического работника. Соотнесение иллюстрации и 

содержания текста. Понимание заголовка произведения, его соотношения с 

содержанием произведения и его идеей. 

5. Говорение (культура речевого общения). Формирование начальных 

представлений о роли интонации при выразительном чтении. Выразительное 

чтение с опорой на знаки препинания в конце предложения. Заучивание 

небольших стихотворных произведений наизусть. 



6. Круг детского чтения. Адаптированные в лексико-грамматическом плане 

произведения разных жанров: жанры устного народного творчества (загадки, 

пословицы, потешки, небылицы), рассказ, стихотворение, сказка. Тематика 

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

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

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

7. Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 

Практическое усвоение общих представлений о жанре на примере произведений 

устного народного творчества, адаптированных авторских прозаических 

текстов). Практическое освоение различий между сказкой и рассказом. 

Особенности стихотворной речи, сравнение с прозаической: рифма, ритм 

(практическое ознакомление). Практические представления об эмоциональном 

воздействии произведения, его нравственной ценности. Настроение, которое 

рождает поэтическое произведение. Отражение нравственной идеи в 

произведении: любовь к Родине, природе родного края. Осознание нравственно-

этических понятий: чувство любви как привязанность одного человека к другому 

(матери к ребенку, детей к матери, близким), проявление любви и заботы о 

родных людях. Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального 

отклика на произведение. Практическое усвоение понятия "тема произведения" 

(общее представление): о чем рассказывает. Главная мысль произведения (чему 

учит?). Практическое усвоение различий между волшебной и бытовой сказкой. 

Выделение в тексте фантастического компонента (чего не бывает). Введение в 

пассивный лексикон терминов: стихотворение, рассказ, загадка, считалка, 

пословица. 

8. Коммуникативное и речевое развитие. Формирование внимательно 

слушать читаемое произведение, вопросы по поводу прочитанного. 

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

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

иллюстрации - элементы ориентировки в книге. 



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

страницы текста), заглавия и иллюстрации которых точно соответствуют их 

содержанию. 

Метапредметные результаты: 

1. Познавательные УУД: 

осознанно, правильно и плавно читать по слогам, соблюдая правильное 

ударение; 

понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного 

произведения; 

различать и группировать произведения по жанрам (загадки, пословицы, 

сказки, стихотворение, рассказ), понимать значение соответствующих терминов, 

соотносить термин и жанр; 

использовать простейшие текстовые умения при анализе текста с помощью 

педагогического работника: соотносить заголовок и содержание текста, 

определять и называть героев текста и их основных действия, отдельные 

характеристики. 

Работа с информацией: 

понимать, что текст произведения может быть представлен в иллюстрациях, 

различных видах зрительного искусства (мультфильм, иллюстрация); 

соотносить иллюстрацию с текстом произведения или отрывка 

произведения. 

2. Коммуникативные УУД: 

понимать связное высказывание, состоящее из знакомых слов и выражений; 

составлять краткое связное высказывание (индивидуально, с помощью 



педагогического работника или коллективно) по фактическому содержанию 

произведения или своими чувствами после его прочтения; 

объяснять своими словами на доступном лексико-грамматическом уровне 

значение изученных понятий либо называть их по объяснению педагогического 

работника; 

на доступном лексико-грамматическом уровне описывать свое настроение 

после слушания (чтения) стихотворений, сказок, рассказов. 

3. Регулятивные УУД: 

понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае 

необходимости обращаться за помощью к педагогическому работнику; 

проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой навык 

чтения; 

с небольшой помощью педагогического работника оценивать свои успехи и 

трудности в освоении читательской деятельности. 

Совместная деятельность: 

проявлять желание работать в парах, небольших группах; 

проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение договариваться, 

ответственно выполнять свою часть работы; 

принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, 

составленных педагогическим работником или самостоятельно. 

Критерии оценивания. 

Основным критерием оценивания является динамика формирования навыка 

чтения и понимания прочитанного у обучающегося в течение года. Приоритет 

отдается уровню понимания прочитанного. Показатели скорости чтения 



являются ориентировочными. Оценки носят ориентировочный характер. У 

обучающихся с анартрией, тяжелой степенью дизартрии, заиканием, 

брадилалией скорость чтения не учитывается при оценке ответов. 

Высокий уровень сформированности навыка чтения - обучающийся читает 

орфографически правильно, не допускает нарушений звуко-слоговой структуры 

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

произносит звуки и слова (с учетом характера и тяжести выраженности речевого 

дефекта), использует послоговой способ чтения. Соблюдает ударение в 

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

знакомого текста соответствует 15 - 20 словам в минуту. Понимает простой в 

содержательном и языковом отношении небольшой по объему текст, отвечает на 

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

называет автора и заглавие литературного произведения. Твердо знает наизусть 

текст стихотворения, читает его выразительно. 

Основной (средний) уровень - обучающийся читает орфографически 

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

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

Использует послоговой способ чтения. Соблюдает ударение в знакомых словах, 

паузы и интонацию в конце предложения, но может допускать единичные 

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

Понимает простой в содержательном и языковом отношении небольшой по 

объему текст, отвечает на вопросы по его содержанию, соотносит эпизоды и 

ситуации с иллюстрациями, составляет картинный план, называет автора и 

заглавие литературного произведения. Допускает при чтении наизусть 

единичные ошибки, но легко исправляет их с помощью педагогического 

работника. Выполняет требования по внеклассному чтению для данного года 

обучения. 

Низкий уровень - обучающийся читает по слогам, отмечается тенденция к 

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



добавления, пропуски звуков, слогов, слов, повторы слов и слогов). Не всегда 

соблюдает паузы и интонацию в конце предложения, значительные паузы между 

словами. Темп чтения знакомого текста соответствует 10 - 15 словам в минуту. 

Понимает простой в содержательном и языковом отношении небольшой по 

объему текст, отвечает на вопросы по его содержанию, испытывает трудности 

при соотнесении эпизодов и ситуаций текста с иллюстрациями (справляется с 

помощью педагогического работника), называет заглавие литературного 

произведения. При чтении наизусть отмечается нетвердое усвоение текста. 

Крайне низкий уровень - обучающийся демонстрирует навыки уровнем 

ниже, чем это предусмотрено АООП НОО. 

Содержание обучения. 2 класс: 

1. Чтение. Плавное послоговое орфографическое чтение. Плавное 

послоговое чтение с переходом на синтетический способ чтения коротких слов, 

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

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

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

источник необходимых знаний. Книга учебная, художественная. Элементы 

книги: содержание или оглавление, титульный лист, иллюстрации. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. Типы книг 

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

периодическая печать, справочные издания (словари). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка. Алфавитный каталог. 

Использование словарей и справочной литературы с помощью педагогического 

работника. 

3. Работа с текстом художественного произведения. Сопоставление 

жизненных наблюдений с текстом произведения. Выделение из текста имен 

героев, узнавание их на иллюстрациях эпизодов, ситуаций прочитанного 



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

содержательном и языковом плане текстах. Последовательное перечисление 

картин или событий произведения (подготовка к составлению плана). 

Составление картинного плана к прочитанному произведению и пересказ в 

соответствии с ним. Подробный пересказ небольших по объему текстов. 

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

содержанию прочитанного. Выделение логического ударения в предложениях 

стихотворных текстов. Выразительное чтение, ориентация на знаки препинания. 

Чтение наизусть небольших по объему стихотворных произведений (объем 

определяется возможностями обучающихся класса). Монологическое речевое 

высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, передача 

содержания прослушанного художественного текста. Совместное построение 

плана высказывания. Чтение по ролям заранее отработанного материала. 

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

года, жизнь животных. Труд людей. Проблемы экологии. Отношение человека к 

природе. Рассказы и стихотворения о жизни детей, о честных, смелых, 

внимательных людях, о настоящей дружбе, о семье. Произведения о женщинах - 

мамы, бабушки, сестры. Рассказы, стихотворения, сказки и загадки о животных. 

Произведения устного народного творчества: пословицы, поговорки, народные 

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

народные сказки, сказки народов мира. Отношение человека к животным. 

Произведения о зиме, зимнем лесе, реке. Изображения картин пробуждающейся 

природы. Зимние забавы. Труд людей зимой. Отношение людей к природе. 

Жизнь животных и птиц зимой. Рассказы, стихотворения, сказки и загадки о 

животных. Отношение человека к животным. Произведения о встрече Нового 

года. Юмористические рассказы и истории. Стихотворения, рассказы и сказки о 

лете. Труд людей летом. 

6. Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). Закрепление 

умения отличать текст от набора предложений. Закрепление различения 



прозаического текста и поэтического. Закрепление умения отличать тексты 

различных жанров, на доступном лексико-грамматическом уровне объяснять 

различия между жанрами. Ориентация в названии литературного произведения и 

фамилии автора. Осознание факта, что читаемое создано кем-то (народом, 

конкретным человеком). Введение в активный лексикон терминов: рифма, 

стихотворение, рассказ, загадка, считалка, пословица. 

7. Коммуникативное и речевое развитие. Особенности диалогического 

общения (понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать 

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

прочитанных слов с ориентацией на их лексическое и грамматическое значение 

(подбор соответствующей картинки, показ предмета, признака, действия, 

устного объяснения значения). Понимание прочитанных слов с ориентацией на 

их лексическое и грамматическое значение (подбор соответствующей картинки, 

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

прочитанных предложений, в том числе и на основе учета флективных 

отношений (подбор соответствующей картинки). Понимание простых в 

содержательном и языковом отношении небольших по объему текстов. 

Включение в ситуацию обсуждения прочитанного и реакция на нее 

соответствующими действиями (ответы на вопросы, нахождение 

соответствующей иллюстрации, соответствующего эпизода). Оценка 

правильности выполненных действий, внесения коррективов. 

8. Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений). Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; 

устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий, создание собственного 

текста на основе художественного произведения (текст по аналогии). 

9. Внеклассное чтение. 



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

еженедельно из часов, отведенных на литературное чтение. Круг детского 

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

иллюстрированные). Заглавия и иллюстрации должны точно соответствовать их 

содержанию. Отбираются произведения о временах года, животных, птицах и 

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

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

умения рассматривать иллюстрации; соблюдение правил гигиены и сохранности 

книг, формирование умения различать основные элементы книги: переплет, 

обложка, корешок, страницы. Знакомство с книжной выставкой и 

рекомендательным плакатом. Экскурсия в библиотеку. Возможно ведение 

читательских дневников (на доступном для обучающихся уровне - автор, 

название произведения, рисунок - иллюстрация). 

Метапредметные результаты: 

1. Познавательные УУД: 

плавное послоговое чтение доступных по восприятию и небольшие по 

объему прозаические и стихотворные произведения (без отметочного 

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

состоящих из 3 - 4 букв; 

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

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

превращениях), по жанрам (произведения устного народного творчества, сказка, 

рассказ, басня, стихотворение); 

характеризовать с помощью педагогического работника (кратко) 

особенности жанров (произведения устного народного творчества, литературная 

сказка, рассказ, басня, стихотворение); 

понимать прочитанные слова с ориентацией на их лексическое и 



грамматическое значение, прочитанных предложений, в том числе через подбор 

соответствующей картинки, понимать простые в содержательном и языковом 

отношении тексты; 

отвечать на вопросы по содержанию прочитанного небольшого текста, 

находить в них опорные слова; 

осваивать способы заучивания стихотворений. 

Работа с информацией: 

соотносить иллюстрации с текстом произведения; 

соотносить автора и произведение. 

2. Коммуникативные УУД: 

внимательно слушать читаемое произведение; 

внимательно слушать вопросы партнера по общению по поводу 

прочитанного; 

вовремя включаться в ситуацию обсуждения прочитанного и реагировать на 

нее соответствующими действиями (ответы на вопросы, нахождение 

соответствующей иллюстрации, соответствующего эпизода); 

участвовать в диалоге: отвечать на вопросы по содержанию текста, 

подбирать наиболее подходящие слова для выражения мысли; 

оценивать ответы других обучающихся как правильные и неправильные. 

3. Регулятивные УУД: 

оценивать свое эмоциональное состояние, возникшее при прочтении 

(прослушивании) произведения; 

удерживать в памяти последовательность событий прослушанного 



(прочитанного) текста на основании коллективно подобранных или 

представленных в учебнике опорных сигналов; 

контролировать выполнение поставленной учебной задачи при чтении 

(прослушивании) произведения; 

проверять (по образцу) выполнение поставленной учебной задачи. 

Совместная деятельность: 

выбирать себе партнеров по совместной деятельности; 

принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, 

составленных педагогическим работником или самостоятельно; 

решать совместно задачи поискового и творческого характера; 

совместно с педагогическим работником оценивать результаты выполнения 

общей работы. 

Критерии оценивания. 

Основным критерием оценивания является динамика формирования навыка 

чтения и понимания прочитанного у обучающегося в течение года. Приоритет 

отдается уровню понимания прочитанного. Показатели скорости чтения 

являются ориентировочными. У обучающихся с анартрией, тяжелой степенью 

дизартрии, заиканием, брадилалией скорость чтения не учитывается при оценке 

ответов. 

 Содержание обучения. 3 класс: 

1. Чтение. Плавное послоговое орфографическое чтение с переходом на 

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

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

учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или 



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

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

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

сборник, периодическая печать, справочные издания (словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

3. Работа с текстом художественного произведения. Определение 

последовательности событий (работа над составлением плана). Деление текста 

на части, озаглавливание их; составление простого тезисного и вопросного плана 

к прочитанному произведению и пересказ в соответствии с ним. Выбор 

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

плане текстах. Поиск в тексте простых средств выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора). Использование простейших приемов анализа 

различных видов текстов: установление причинно-следственных связей, 

определение главной мысли произведения. Распознавание прямого и 

переносного значения слова, его многозначности в контексте прочитанного 

текста. Пересказ текста с опорой на план. Осознанное восприятие (при чтении 

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

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

главной мысли и героев произведения, подтекста произведения. 

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

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

язык. 

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

содержанию прочитанного. Выразительное чтение, ориентация на знаки 

препинания. Использование средств выразительности при чтении вслух: 

интонация, темп, ритм, логические ударения. Выделение логического ударения в 

предложениях стихотворных текстов. Чтение наизусть небольших стихотворных 



текстов. 

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

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

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

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

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

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

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

регионе, в которых проживают обучающиеся. Рассказы, стихотворения, сказки, 

пословицы и загадки о природе весной. Изображения картин пробуждающейся 

природы. Жизнь животных и птиц весной. Бережное отношение к природе. 

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

6. Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). Накопление, 

обобщение и систематизация жанровых и тематических литературных 

впечатлений. Знакомство с жанром басни, его литературным своеобразием в 

языковом и смысловом плане. Осознание принадлежности литературного 

произведения к народному или авторскому творчеству. Распознавание 

особенностей фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы, поговорки). 

Ориентация в жанрах произведений. Введение в активный словарь 

литературоведческих терминов: персонаж, загадка, стихотворение, рассказ, 

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

знакомство с со средствами выразительности: рифма, звукопись. Определение 

авторской позиции и своего отношения к герою и его поступкам. 

7. Коммуникативное и речевое развитие. Понимание прочитанных слов с 

ориентацией на их лексическое и грамматическое значение (подбор 

соответствующей картинки, показ предмета, признака, действия, устного 

объяснения значения). Понимание прочитанных слов с ориентацией на их 

лексическое и грамматическое значение (подбор соответствующей картинки, 

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



прочитанных предложений, в том числе и на основе учета флективных 

отношений (подбор соответствующей картинки). Понимание простых в 

содержательном и языковом отношении небольших по объему текстов. 

Включение в ситуацию обсуждения прочитанного и реакция на нее 

соответствующими действиями (ответы на вопросы, нахождение 

соответствующей иллюстрации, соответствующего эпизода). Работа над 

пониманием образных выражений, используемых в тексте. 

8. Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений). Соотношение жизненных наблюдений с читательскими 

интересами; оценка своих эмоциональных реакций и поступков. Интерпретация 

текста литературного произведения в творческой деятельности обучающихся: 

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

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 

использование их (установление причинно-следственных связей, 

последовательности событий); создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии) или на основе личного 

опыта. Развитие умения писать работы по итогам чтения - сочинения-

миниатюры о героях произведений. 

9. Внеклассное чтение. 

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

заглавие) и иллюстрациям; ответы на вопросы о ком или о чем слушали, читали. 

Читательские навыки, связанные с работой над текстом: умение выделить 

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

освоенным видом пересказа (с помощью педагогического работника). 

Ориентировка в группе книг: выбор книги по заданным параметрам. 

Нравственная оценка ситуаций, поведения и поступков героев. Знание элементов 

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

определять примерное содержание незнакомой книги по ее элементам (с 

помощью педагогического работника): прочитать за неделю произведение 



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

полугодия); правильно назвать книгу или произведение по памяти и 

воспроизвести содержание прочитанного, опираясь на вопросы педагогического 

работника. Знакомство с картотекой обложек и простейшей каталожной 

карточкой; формирование умения пользоваться рекомендательным списком и 

тематической картотекой. Знакомство с доступными литературными играми и 

формирование интереса к занятиям литературными играми во внеурочное время. 

Метапредметные результаты: 

1. Познавательные УУД: 

читать доступные по восприятию и небольшие по объему прозаические и 

стихотворные произведения (без отметочного оценивания); 

различать сказочные и реалистические, народные и авторские произведения; 

самостоятельно формулировать вопросы к тексту по ходу чтения; 

выявлять общность одножанровых народных и авторских текстов; 

анализировать текст: определять связь заглавия с содержанием 

произведения; прогнозировать содержание текста по заглавию, иллюстрациям, 

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

конструировать простой речевой план текста, восстанавливать нарушенную 

последовательность; 

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

произведения одного жанра, но разной тематики. 

Работа с информацией: 

сравнивать информацию словесную (текст), графическую изобразительную 

(иллюстрация), звуковую (музыкальное произведение); 



подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения литературы и 

изобразительного искусства по тематике, настроению; 

определение того, что из содержания текста соответствует 

действительности, а что - нет; 

выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей. 

2. Коммуникативные УУД: 

читать текст выразительно с соблюдением соответствующей интонации, 

громкостью речи, темпом речи; 

формулировать вопросы по основным событиям текста; 

пересказывать текст (подробно); 

сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии. 

3. Регулятивные УУД: 

принимать цель чтения, удерживать ее в памяти, использовать в 

зависимости от учебной задачи вид чтения, контролировать реализацию 

поставленной задачи чтения; 

оценивать качество своего восприятия текста на слух; 

выполнять действия контроля и самоконтроля и оценки процесса и 

результата деятельности, при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия. 

Совместная деятельность: 

участвовать в совместной деятельности: выполнять роли лидера, 

подчиненного, соблюдать равноправие и дружелюбие; 

в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, 



инсценировать несложные произведения фольклора и художественной 

литературы; выбирать роль, договариваться о манере ее исполнения в 

соответствии с общим замыслом; 

осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении 

своей части работы, оценивать свой вклад в общее дело. 

Критерии оценивания. 

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

степень понимания прочитанного, техника, выразительность, умение 

элементарно выразить отношение к прочитанному, умение работать с текстом. 

Работа с текстом предполагает: соотнесение содержания текста с 

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

деформированным текстом, пересказ. 

Содержание обучения. 4 класс: 

1. Чтение. Правильное орфоэпическое чтение целыми словами. 

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

источник необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. 

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

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

внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). Типы книг 

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

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

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

открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

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



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

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

Установление пространственно-временных и причинно-следственных связей 

между характеристиками и действиями героя. Понимание подтекста и основной 

идеи произведения. Выявление отношения автора к тому, о чем ведется речь, к 

литературным персонажам, формулирование и выражение собственного 

отношения к тексту и его содержанию. Средства художественной 

выразительности в былине: устойчивые выражения, повторы, гипербола. 

Устаревшие слова, их место в былине и представление в современной лексике. 

Анализ смыслового значения, подбор современных синонимов. Использование 

языкового своеобразия былин при пересказе. Составление самостоятельно или 

коллективно простого плана текста (план из вопросов, план из предложений 

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

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

сказки, его описание, характеристика, действия и их значение. Установление 

пространственно-временных и причинно-следственных связей между 

характеристиками и действиями героя. Понимание подтекста и основной идеи 

произведения. Выявление отношения автора к тому, о чем ведется речь, к 

литературным персонажам, формулирование и выражение собственного 

отношения к тексту и его содержанию. Средства художественной 

выразительности в сказке. Языковое своеобразие литературной сказки, 

сравнение с языковым оформлением народной сказки. Толкование с помощью 

педагогического работника непонятных слов и выражений через контекст, 

словообразовательный и морфемный анализ. Использование языкового 

своеобразия сказок при пересказе. Составление самостоятельно или коллективно 

простого плана текста (план из вопросов, план из предложений текста). 

Подробный, частичный, выборочный пересказ. Прогнозирование содержания, 

читаемого на основе заголовка, прочитанной части текста. Развитие умения 

работать с заглавием произведения, осмыслением его прямого и скрытого 

смысла, соотнесение заглавия с содержанием. Самостоятельное придумывание 



заглавий. 

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

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

знакомом (предварительно разобранном тексте). Варьирование темпа чтения в 

зависимости от смысла читаемого. Использование силы голоса для постановки 

логических ударений и передачи характера текста. Закрепление умения 

самостоятельно формулировать вопросы к тексту. Заучивание стихотворений 

наизусть. 

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

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

Авторские прозаические и стихотворные сказки. Басни. Наше Отечество, образ 

родной земли в творчестве писателей и поэтов. Страницы истории России, 

великие люди и события: образы Александра Невского, Дмитрия Пожарского, 

Дмитрия Донского, Александра Суворова, Михаила Кутузова и других 

выдающихся защитников Отечества в литературе для детей. Отражение 

нравственной идеи: любовь к Родине. Героическое прошлое России, тема 

Великой Отечественной войны в произведениях литературы. Осознание 

понятия: поступок, подвиг. Народная и авторская песня. Литературные сказки 

А.С. Пушкина в стихах. Лирика, лирические произведения как описание в 

стихотворной форме чувств поэта, связанных с наблюдениями, описаниями 

природы. Произведения о взаимоотношениях человека и животных, защита и 

охрана природы. Тематика произведений о детях, их жизни, играх и занятиях, 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками. Стихотворные и прозаические 

юмористические произведения. 

6. Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). Значение 

устного народного творчества для появления художественной литературы. 

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

сказочные темы в творчестве художников. Отражение в произведениях 

фольклора нравственных ценностей, быта и культуры народов мира. 



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

сказок: о животных, бытовые, волшебные. Сходство фольклорных произведений 

разных народов по тематике, художественным образам и форме ("бродячие" 

сюжеты). Связь литературной сказки с фольклорной: народная речь - 

особенность авторской сказки. Представление о басне как лиро-эпическом 

жанре. Аллегория в баснях. Понятие исторической песни. Средства 

художественной выразительности в стихотворном произведении (сравнение, 

эпитет, олицетворение, метафора). Авторские приемы создания 

художественного образа в лирике. Репродукция картины как иллюстрация к 

лирическому произведению. Средства выразительности текста юмористического 

содержания: гипербола. Формирование представления об условности 

литературного творения, его отличия от реальности. 

7. Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений). Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; 

устное словесное рисование, использование различных способов работы с 

деформированным текстом (установление причинно-следственных связей, 

последовательности событий); создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного 

опыта. Планирование своих действий в соответствии с поставленной целью 

(например, участие в проектной деятельности). Развитие умения писать работы 

по итогам чтения - сочинения-миниатюры о сказочных героях. Этапы 

подготовки к сочинению: обдумывание и обсуждение темы, формулирование 

главной мысли сочинения, коллективное и индивидуальное составление плана. 

Метапредметные результаты: 

1. Познавательные УУД: 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 



доступные по восприятию и небольшие по объему прозаические и стихотворные 

произведения (без отметочного оценивания); 

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

запоминания текста; 

анализировать текст: определять главную мысль, обосновывать 

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

заданный эпизод, устанавливать взаимосвязь между событиями, эпизодами 

текста; 

характеризовать героя и давать оценку его поступкам; 

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

восстанавливать нарушенную последовательность; 

исследовать текст: находить средства художественной выразительности 

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

жанров. 

Работа с информацией: 

использовать справочную информацию для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей; 

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

главные герои, основная мысль и идея текста); 

выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей. 

2. Коммуникативные УУД: 

соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать и задавать 

вопросы к учебным и художественным текстам; 

пересказывать текст в соответствии с учебной задачей; 



рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе и его 

произведениях; 

оценивать мнение авторов о героях и свое отношение к ним; 

сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного характера 

по наблюдениям, на заданную тему. 

3. Регулятивные УУД: 

понимать значение чтения для самообразования и саморазвития; 

самостоятельно организовывать читательскую деятельность во время досуга; 

определять цель выразительного исполнения и работы с текстом; 

оценивать выступление (свое и одноклассников) с точки зрения передачи 

настроения, особенностей произведения и героев; 

осуществлять контроль процесса и результата деятельности, устанавливать 

причины возникших ошибок и трудностей, проявлять способность предвидеть 

их в предстоящей работе. 

Совместная деятельность: 

участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании и 

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

взаимодействия; 

ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной 

деятельности, оценивать свой вклад в общее дело. 

Критерии оценивания. 

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

степень понимания прочитанного, техника, выразительность, умение 

элементарно выразить отношение к прочитанному, умение работать с текстом. 



Работа с текстом предполагает: соотнесение содержания текста с 

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

деформированным текстом, пересказ. 

 

2.1.4. Окружающий мир. 

 Пояснительная записка. 

Федеральная рабочая программа по предмету "Окружающий мир" на уровне 

начального общего образования обучающихся с ТНР составлена на основе 

требований к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Учебный предмет "Окружающий мир" предметной области 

"Обществознание и естествознание" несет в себе большой развивающий 

потенциал: у обучающихся формируются предпосылки научного мировоззрения, 

познавательные интересы и способности, создаются условия для самопознания и 

саморазвития. 

Общая цель учебного предмета "Окружающий мир" заключается в 

формировании начальных знаний о природе и обществе - предпосылок для 

изучения широкого спектра учебных предметов в основной школе. 

Изучение предмета "Окружающий мир", интегрирующего знания о природе, 

предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нем, соответствует 

потребностям и интересам обучающихся младшего школьного возраста с ТНР. 

Основные задачи учебного предмета "Окружающий мир" состоят в 

следующем: 

формирование научного мировоззрения обучающихся; 

овладение основными представлениями об окружающем мире; 

формирование умений использовать знания об окружающем мире, о живой 
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и неживой природе на основе систематических наблюдений за явлениями 

природы для осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в 

конкретных природных и климатических условиях; 

развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во 

взаимодействии с миром живой и неживой природы; 

формирование знаний о человеке, развитие представлений о себе и круге 

близких людей, осознание общности и различий с другими; 

овладение первоначальными представлениями о социальной жизни: 

профессиональных и социальных ролях людей, об истории своей большой и 

малой Родины; 

формирование представлений об обязанностях и правах самого 

обучающегося, его роли ученика и члена своей семьи, растущего гражданина 

своего государства, труженика; 

формирование умения взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, 

выбирая адекватную дистанцию и формы контакта, сопереживать другим и 

делать самостоятельный моральный выбор в обыденных ситуациях; 

практическое усвоение социальных ритуалов и форм социального 

взаимодействия, соответствующих возрасту и полу обучающегося, требованиям 

его безопасности, продуктивного взаимодействия с другими людьми, трудового 

взаимодействия; 

развитие стремления к достижениям в учебе, труде, поиску друзей, 

способности к организации личного пространства и времени (учебного и 

свободного), стремления задумываться о будущем; 

овладение знаниями о характере труда людей, связанного с использованием 

природы; 

формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной 



жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

развитие понимания взаимосвязи и взаимозависимости жизнедеятельности 

человека и окружающей среды; 

сенсорное развитие обучающихся с ТНР; 

развитие процессов обобщения, систематизации, логического мышления, 

основываясь на анализе явлений природы и опосредуя их речью; 

развитие речи обучающихся; 

совершенствование познавательной функции речи; 

овладение знаниями о мероприятиях по охране природы на основе анализа 

конкретной деятельности в данной местности (крае, республике); 

воспитание гуманного отношения к живой и неживой природе, чувства 

милосердия, стремления к бережному отношению и охране природы; 

ознакомление обучающихся с необходимыми гигиеническими знаниями, 

формирование представлений о значении гигиенических навыков для здоровья и 

деятельности человека, формирование у обучающихся навыков личной и 

общественной гигиены. 

Специфика учебного предмета "Окружающий мир" заключается в ярко 

выраженном интегрированном характере, обеспечивающем овладение 

природоведческими, обществоведческими, историческими знаниями, 

необходимыми для целостного и системного видения мира в его важнейших 

взаимосвязях. 

Краеведческий принцип учитывается и при изучении 

сельскохозяйственного и промышленного производства. 



Содержание обучения. 

Структуру учебного предмета "Окружающий мир" составляют следующие 

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

жизни": 

1. Человек и природа. 

Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры). Примеры 

явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена 

времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: 

соль, сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие 

практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце. Ближайшая к нам звезда, источник света и тепла 

для всего живого на Земле. Земля - планета, общее представление о форме и 

размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. 

Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие 

природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. 

Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг 

Солнца как причина смены времен года. Смена времен года в родном крае на 

основе наблюдений. 

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

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в 

жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 



представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, 

значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот 

воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 

отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края 

(2 - 3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 

человека. 

Растения, их разнообразие, части растения (корень, стебель, лист, цветок, 

плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, 

вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, 

травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни 

людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, 

названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. 

Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). 

Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние 



животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем - единство живой и неживой природы (солнечный свет, 

воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в 

природном сообществе: растения - пища и укрытие для животных; животные - 

распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные 

сообщества. Природные сообщества родного края (2 - 3 примера на основе 

наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, 

влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек как часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение 

человеком законов жизни природы посредством практической деятельности. 

Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий 

сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу 

(в том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. 

Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в 

охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные представители 

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

Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы 

чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. 

Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность 



каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его 

людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья, забота о них. 

2. Человек и общество. 

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-

нравственные и культурные ценности - основа жизнеспособности общества. 

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

как складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее 

представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных 

воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. 

Культура общения с представителями разных национальностей, социальных 

групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому 

мнению. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих 

свойствах и качествах. 

Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной 

помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных - долг каждого 

человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. 

Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные 

ценности в семейной культуре народов России и мира. 

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

педагогическому работнику. Оценка великой миссии учителя в культуре народов 

России и мира. Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. 

Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 



культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к 

сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в 

ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная 

ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное 

мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, 

воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства 

связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 

сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

содержание понятий "Родина", "Отечество", "Отчизна". Государственная 

символика России: Государственный герб России, Государственный флаг 

России, Государственный гимн России, правила поведения при прослушивании 

гимна. Конституция - Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность 

главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 марта, 

День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День 

народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего 

региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 
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Москва - столица России. Святыни Москвы - святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой 

(основание Москвы, строительство Кремля). Герб Москвы. Расположение 

Москвы на карте. 

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

памятник Петру I - Медный всадник, разводные мосты через Неву), города 

Золотого кольца (по выбору). 

Главный город родного края: достопримечательности, история и 

характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 

обычаи, характерные особенности быта (по выбору). 

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

(область, край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, 

театры, спортивные комплексы. Особенности труда людей родного края, их 

профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их 

обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного 

края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

3. Правила безопасной жизни. 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня обучающегося, чередование труда и отдыха в режиме дня; 

личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 

сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за 

сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера 

телефонов экстренной помощи. Первая помощь при легких травмах (ушиб, 

порез, ожог), обмораживании, перегреве. 



Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в 

лесу, на водоеме в разное время года. Правила пожарной безопасности, 

основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей - нравственный долг 

каждого человека. 

В предмете "Окружающий мир" возможно реализовывать модульно курс 

"Основы безопасности жизнедеятельности" (включая правила дорожного 

движения). 

Также в содержание учебного предмета "Окружающий мир" входят темы: 

"Сезонные изменения в природе", "Ориентировка на местности", "Природа 

нашего края", "Организм человека и охрана его здоровья". 

Изучение темы "Сезонные изменения в природе" осуществляется в 

определенной логической последовательности, отражающей реальную связь 

явлений природы: изменения, происходящие в неживой природе, изменения в 

жизни растений, охрана растений, изменения в жизни животных, охрана 

животных, сезонный труд людей, охрана и укрепление здоровья людей. При 

этом обучающиеся должны не только обращать внимание на сезонные 

изменения, но и усвоить закономерные связи между происходящими в природе 

изменениями неживой природы и изменениями в жизни растений и животных, 

что, в свою очередь, обусловливает изменения поведения и трудовой 

деятельности человека. 

По теме "Ориентировка на местности" программой предусмотрено 

овладение основными способами ориентировки, выполнение практической 

деятельности по нахождению направлений на местности, знакомство с 

устройством компаса. 

Изучение темы "Природа нашего края" предполагает знакомство с природой 



области (края, республики) в следующей последовательности: неживая природа, 

недра, почва, водоемы; живая природа: растения и их охрана, животные и их 

охрана, трудовая деятельность людей, использование природных богатств. 

Особое внимание уделяется изучению темы "Организм человека и охрана 

его здоровья". Усвоение элементарных знаний об организме человека, органах и 

их функциях создает фундамент понимания необходимости личной и 

общественной гигиены, сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Содержание обучения. 1 (дополнительный) класс. 

Особенности урока "Окружающий мир". Практическое усвоение понятия 

"окружающий мир". 

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

классом, рабочим местом, со школой. Расположение классов и других 

помещений. Закрепление элементарных пространственных представлений 

(справа - слева, сверху - снизу). 

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

Педагогические работники, одноклассники, друзья, ценность добрых, 

уважительных отношений с ними. Обращение к педагогическому работнику, 

одноклассникам. Правила поведения в классе, в школе. 

Учебный труд, школьные принадлежности, обязанности ученика, 

организация рабочего места в школе и дома (порядок, освещение, свежий 

воздух). 

Внешний вид и соблюдение личной гигиены. Разнообразие уроков, их 

расписание. Здоровое питание. Правильный выбор одежды. Режим дня младшего 

школьника, чередование труда и отдыха. Практическое представление о времени 

как основа планирования режима дня. Части суток. 

Семья - самое близкое окружение человека. Имя, отчество, фамилия 



обучающегося, членов его семьи. Взаимоотношения в семье, забота членов 

семьи друг о друге. 

Место, где я живу (дом, улица, город, страна). Мой адрес. Занятия и 

профессии людей. Правила безопасного поведения на улице. Знакомство с 

дорожными знаками. 

Родина - эта наша страна Россия и наша малая родина. Государственная 

символика России: Государственный герб России, Государственный флаг 

России. Праздники и традиции страны. 

Мир, в котором я живу. Что нас окружает. Природа живая (человек, 

животные, растения, грибы). Отличие живой природы от неживой. Явления 

природы (снегопад, дождь, гроза, рассвет, закат, ветер). Погода, ее 

составляющие (температура воздуха, осадки, облачность). Определение 

изменения температуры воздуха с помощью термометра. 

Сезонные изменения в природе. Причины сезонных изменений. Времена 

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

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

Деревья, кустарники, цветы. Жизненный цикл растения (цветка) - базовые 

представления. Животные как часть живой природы. Звери как часть животного 

мира. Домашние и дикие животные. Редкие и исчезающие животные, 

занесенные в Красную книгу. Птицы как часть животного мира. Птицы 

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

насекомые. Профессии людей, связанные с насекомыми. Рыбы как часть 

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

рыбы. Опасные рыбы. 

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

Использование человеком богатств природы. Бережное отношение к 

окружающему миру. 



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

с природой, обществом. Сезонные изменения труда человека. 

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

планете. Солнце как источник тепла. Наблюдение за сезонными изменениями 

светового дня. Дневное и ночное небо. Солнце, Луна. Звезды. Смена времен года 

- обобщение представлений. Связь времен года с вращением Земли вокруг 

Солнца. Связь изменений в живой и неживой природе с Солнцем. 

Чистота рек и морей. Экология - основные представления. Связь человека и 

природы. Как беречь природу. Почему это нужно делать? Роль человека в 

защите природы. Откуда мы берем воду? Понятие питьевой воды. Зачем мыть 

овощи и фрукты. Почему мы моем руки. Понятие о гигиене. Транспорт человека 

и его влияние на экологию. Виды транспорта. Откуда берется мусор? Как 

перерабатывают мусор? Как сберечь наш родной край? Проблемы экологии 

родного края 

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

безопасности. Правила безопасности дома и в школе. Телефоны экстренной 

помощи. Безопасное питание. Здоровый образ жизни. Компьютер и Интернет. 

Правила безопасности. Режим дня и гаджеты. Я берегу глаза. 

Содержание обучения. 1 класс. 

Особенности урока "Окружающий мир". Условные знаки как источник 

информации. 

Школа, школьные помещения, класс, организация рабочего места, 

пришкольный участок. Правила поведения в классе, в школе, на пришкольном 

участке. Педагогические работники, одноклассники, друзья. Учебный труд, 

школьные принадлежности, обязанности ученика. Дни недели, расписание 

уроков. Режим дня школьника. 

Семья - самое близкое окружение человека. Имя, отчество, фамилия 



обучающегося, членов его семьи. Взаимоотношения в семье, забота членов 

семьи друг о друге. 

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

добрых, уважительных отношений с окружающими людьми. 

Безопасный путь от дома до школы. Правила безопасного поведения на 

улице (сигналы светофора, дорожные знаки), в транспорте. Виды транспорта. 

Правила поведения в транспорте. 

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

одеждой. Тело человека и его развитие (осанка, гибкость, необходимость 

физических упражнений). Здоровое питание. Правильный выбор одежды. 

Важность здорового сна (правила поведения перед сном). 

Родина - эта наша страна Россия и наша малая родина. Государственная 

символика России: Государственный герб России, Государственный флаг 

России, Государственный гимн России, правила поведения при прослушивании 

гимна. Россия на карте мира. Первоначальные сведения о народах России, ее 

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

государственные праздники. 

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

созданные человеком; отличие живой природы и неживой. 

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

года. Связь времен года с вращением Земли вокруг Солнца. Дневное и ночное 

небо. Сезонные изменения светового дня. Луна - естественный спутник Земли. 

Сезонные изменения в природе. Явления природы, погода. Определение 

температуры воздуха с помощью термометра. Причины сезонных изменений. 

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

Сезонные изменения труда человека. Значение труда в жизни человека и 

общества. 



Разнообразие растений. Условия, необходимые для их роста и развития 

(влага, тепло, воздух, свет, почва). Строение растений (корень, стебель, лист, 

цветок, плод, семя) на примере цветкового растения. 

Деревья, кустарники, травянистые растения, их отличительные признаки. 

Хвойные и лиственные деревья, их разнообразие. Ядовитые растения. Растения 

родного края (пришкольного участка, парка, леса). 

Дикорастущие и культурные растения. Чем они отличаются друг от друга. 

Где и как люди выращивают культурные растения, что из них изготавливают. 

Разнообразие растений сада, огорода, поля. Хлебные зерновые культуры. Труд 

хлебороба. Уважительное отношение к хлебу. Растения клумбы. 

Комнатные растения, их разнообразие и правила ухода за ними. 

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

тепло, питательные вещества). Строение шляпочного гриба (шляпка, ножка, 

грибница). Съедобные и несъедобные грибы. Опасность отравления ядовитыми 

грибами. Правила сбора грибов. 

Разнообразие животных. Группы животных (звери, птицы, рыбы, 

насекомые). Среда их обитания. Условия, необходимые для жизни животных. 

Способы питания разных животных. Дикие и домашние животные. Для чего 

человек разводит домашних животных. Домашние питомцы, уход за ними. 

Значение животных для природы и человека, бережное отношение к ним. 

Важность сохранения дикорастущих растений и диких животных. Красная 

книга. Наиболее распространенные животные разных групп, обитающие в 

родном краю (название, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Растения и животные родного края, занесенные в Красную книгу России 

(региона). 

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

в защите природы. Проблемы экологии родного края. 



Человек и безопасность. Опасные ситуации дома и на улице. Правила 

безопасности дома и в школе. Телефоны экстренной помощи. Компьютер и 

Интернет - правила безопасности. Средства связи и безопасность. Средства 

массовой информации и безопасность. Правила безопасного поведения в 

природе. 

Содержание обучения. 2 класс. 

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

основные условия и способы его сохранения и укрепления. Значение для 

здоровья режима дня, закаливания, физических упражнений, спорта, прогулок на 

природе. 

Органы чувств, важность сохранения их здоровья. Оказание первой помощи 

при легких травмах (порез, ушиб, ожог, обморожение). Использование целебных 

свойств растений. 

Личная гигиена школьника, поддержание чистоты и порядка в помещениях - 

залог здоровья. 

Важность знания правил безопасной жизни. Правила безопасного поведения 

в природе и дома (ядовитые растения, грибы, встреча с опасными животными; 

безопасное пользование бытовыми электрическими приборами, правила 

обращения с газом, водой, противопожарная безопасность). Правила поведения с 

незнакомыми людьми. Телефоны экстренной помощи. 

Кто и как изучает природу. Ученые, изучающие живую и неживую природу. 

Значение наблюдений и эксперимента в изучении законов природы. 

Природные явления, происходящие в живой и неживой природе. Способы 

их изучения. Объекты и явления неживой природы, наблюдаемые на дневном 

небе. Образование облаков, их разнообразие. Перистые, кучевые, слоистые 

облака, грозовые тучи. 



Что изучает наука астрономия. Первые представления о небесных телах. 

Звезды - раскаленные космические тела. Солнце - ближайшая к Земле звезда, 

источник света и тепла для растений, животных, человека. Опасность 

солнечного ожога и теплового удара. Правила безопасного поведения под 

солнечными лучами. Почитание Солнца древними народами, его образ в 

произведениях народного творчества. 

Космические объекты и явления, наблюдаемые на ночном небе. Звезды и 

созвездия. Кометы, метеоры, метеориты. Красота ночного неба. Планеты - 

холодные космические тела. Земля - планета. Общие представления о ее форме, 

размерах и движении. Вращение Земли вокруг оси как причина смены дня и 

ночи, обращение вокруг Солнца - причина смены времен года. 

Глобус - модель Земли. Представления древних о Земле. Первый полет 

человека вокруг Земли, первый космонавт мира Ю.А. Гагарин. Вид Земли из 

космоса. 

Луна - естественный спутник Земли. Движение Луны вокруг Земли как 

причина изменения ее видимой формы в течение месяца (фазы Луны). 

Первые космические полеты на Луну. Общие представления о Солнечной 

системе, ее составе и разнообразии планет. 

Что изучает наука география. Соотношение воды и суши на земной 

поверхности. 

Материки и океаны Земли, их число, названия, расположение на глобусе и 

карте полушарий. 

Формы земной суши: горы, равнины, их разнообразие, условное 

обозначение на карте. 

Холм, части холма. Овраги, их образование и борьба с ними. Разнообразие 

гор. Горы и люди. Правила безопасного поведения в горах. 



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

карьеры и отвалы, свалки из пустых пород. 

Вода на Земле. Группы водоемов: естественные и искусственные; с пресной 

и соленой водой. Естественные водоемы: океан, море, озеро, река. 

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

купания в море. Озеро - замкнутый водоем. Каспийское море - самое большое 

озеро мира. Байкал - глубочайшее озеро мира, жемчужина России. 

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

люди. Болото, его значение для рек. Искусственные водоемы: пруд, 

водохранилище, канал. Источники питьевой воды, важность сохранения их 

чистоты. Необходимость экономного расходования воды в быту. Проблема 

загрязнения (очистки) водоемов. Правила безопасного поведения на водоемах. 

Важность сохранения красоты и чистоты природы. Формы суши и виды 

водоемов родного края. Красота природных пейзажей в произведениях поэтов, 

писателей, художников, композиторов. 

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и 

культурные растения. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни 

растений. Многообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, 

земноводные, пресмыкающиеся: общая характеристика внешних признаков. 

Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни животных. 

Общество - совокупность людей, объединенных общей культурой и 

совместной деятельностью. Человек - член общества. Значение труда для 

человека и общества. 

Разнообразие профессий: строители, инженеры, конструкторы, 

программисты, ученые, деятели литературы и искусства. Важность и 

необходимость профессии эколога в современном мире. Роль учителя в жизни 

каждого человека. Наиболее распространенные профессии в городе, селе (в 



своем регионе). 

Культура общения людей, правила этикета. Важность вежливого, 

уважительного отношения к окружающим. Эмоциональное состояние человека, 

проявление чувств. Друзья, взаимоотношения с ними. Физическая и духовная 

красота человека. 

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

отчество, фамилия, их происхождение. Родословная семьи (предки, ближайшие 

поколения). Место работы членов семьи, их профессии. Домашнее хозяйство, 

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

Обязанности ребенка в семье (забота о младших, стариках, больных, помощь 

взрослым). Труд, отдых, семейные праздники. Семейные традиции и реликвии. 

Наша Родина - Россия. Родина, соотечественники. Россия - одно из 

крупнейших по территории государств мира. Государственная граница России, 

ее сухопутные и морские границы. Российская Федерация - многонациональное 

государство. Народы, населяющие нашу страну, их национальные традиции (на 

примере народов родного края). Уважительное отношение к своему и другим 

народам. Русский язык - государственный язык России. Государственные 

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

гимна. Конституция - основной закон Российской Федерации. Права и 

обязанности граждан. Права ребенка. Президент Российской Федерации - глава 

государства. 

Праздник и его значение в жизни общества. Государственные праздники: 

Новый год, Рождество, День защитника Отечества, День Победы, День Весны и 

Труда, День России, День народного единства. Профессиональные праздники. 

Дни охраны природы. Праздники и памятные даты своего региона. 

Москва - столица России, центр управления государством. Расположение 

Москвы на карте России. Некоторые достопримечательности столицы России 
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(Кремль, Московский университет, московское метро, Большой театр, храм 

Христа Спасителя). 

Российские города (города-миллионеры, города-герои, города воинской 

славы, древние города). Общее представление о гербах городов. Санкт-

Петербург и его достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I - 

Медный всадник, разводные мосты через Неву). Горожане и селяне. Условия 

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

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

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

Проблема загрязнения окружающей среды. Опасность пребывания на свалках. 

Важность озеленения городов. 

Значение транспорта в жизни общества. Виды транспорта. Правила 

пользования транспортом. Экологические проблемы города, связанные с 

транспортом. Экологически чистые виды транспорта. 

Родной край. Родной город (поселок). Достопримечательности и 

исторические памятники родного города (поселка). Расположение родного края, 

его центра, родного города на карте 

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

трудолюбие. Творчество и мастерство человека. Музеи, их значение в жизни 

общества. Исторический, краеведческий, политехнический и другие музеи, их 

экспонаты. Музеи под открытым небом. Коллекции старинных предметов быта: 

одежды, обуви, домашней утвари, светильников. 

Значение письменности, счета, средств связи в жизни людей. Бережное 

отношение к книге. Старинные и современные средства письменности, счета, 

связи. Почта, телеграф, мобильный телефон, компьютер, электронная почта, 

радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Мир искусства. Виды художественного творчества: литература, музыка, 



живопись, скульптура, театр, кино. Образы природных пейзажей, времен года в 

искусстве: в поэзии, на художественных полотнах. Художественные музеи - 

хранилища произведений искусства. Эрмитаж, Третьяковская галерея - 

крупнейшие музеи страны. Красота природная и рукотворная. Симметричные и 

несимметричные предметы окружающего мира. Линия и центр симметрии. 

Использование разных видов симметрии в творениях человека (в архитектурных 

сооружениях, узорах одежды, предметах быта). 

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

бережного отношения к ним. Природные материалы, используемые человеком 

для своих изделий. Красота изделий народных мастеров. Национальные узоры в 

одежде и предметах быта народов России. Увлечение коллекционированием 

(домашний музей). 

Что находится во дворах домов. Бережное отношение к строениям и 

растениям родного двора (школьного двора). Городские парки. Культура 

поведения в парке. Памятники культуры на ближайших улицах родного города 

(села). Бережное отношение к памятникам культуры. 

103.4.2.4. Содержание обучения. 3 класс. 

Разнообразие изменений в окружающем мире. Наблюдения - источник 

знаний о природе и обществе, способ их изучения. Разнообразие изменений, 

происходящих в природе, в жизни человека, в обществе. 

Смена дня и ночи, смена времен года как пример периодически 

повторяющихся природных явлений. Изменение положения Солнца на небе и 

длительности светового дня в течение года как причина изменений в неживой и 

живой природе. 

Календарное и астрономическое начало сезонов, особые дни года: 21 марта, 

22 июня, 23 сентября, 22 декабря. Отличие годового календаря земледельца, 

составленного нашими предками, от современного календаря. 



Атмосферные явления (облачность, осадки, радуга, ветер), наблюдения за 

ними, их условные обозначения. Общее представление о чрезвычайных 

погодных явлениях (грозы, ураганы, цунами). Правила безопасного поведения во 

время грозы. 

Погода и ее составляющие: температура воздуха, состояние облачности, 

осадки, скорость ветра. Термометр. Измерение температуры воздуха. Прогноз 

погоды и его важность для жизнедеятельности человека. 

Профессия метеоролог. Современная метеослужба. 

Дневник наблюдений за погодой. Систематические наблюдения за 

природными явлениями, их отражение в народных приметах, поговорках (на 

местном материале). 

Сезонные изменения в природе. Сезонные явления в природе. 

Осенние месяцы. Осенние изменения в неживой и живой природе (снижение 

высоты Солнца над горизонтом, уменьшение продолжительности дня, 

похолодание, заморозки, дожди, изменение окраски листьев, листопад, перелеты 

птиц, линька животных). Осенние заботы в жизни человека. 

Изменения в неживой и живой природе в зимние месяцы: низкое положение 

Солнца над горизонтом, короткая продолжительность дня; мороз, снегопад, 

снеговой покров, ледостав, изморозь. Зимний период в жизни растений и 

животных. Забота человека о сохранности растений и животных зимой. 

Изменения в неживой и живой природе весной: более высокое положение 

Солнца над горизонтом, увеличение продолжительности дня; повышение 

температуры воздуха, таяние снега и льда, сокодвижение растений, 

развертывание листьев, первоцветы, появление потомства у диких и домашних 

животных, прилет и гнездование птиц, высиживание птенцов. Весенние заботы 

человека. 



Изменения в неживой и живой природе с приходом лета. 

Осень, зима, весна в жизни наших предков, их повседневные заботы, 

традиции, обычаи, праздники. Времена года в произведениях литературы и 

искусства. 

Тела и вещества, их свойства. Понятия "тело" и "вещество". Разнообразие 

тел и веществ. Свойства веществ. Твердое, жидкое, газообразное состояния 

вещества. Общее представление о строении веществ, их мельчайших частицах. 

Увеличительные приборы (лупа, микроскоп), открытия, сделанные с их 

помощью. Клеточное строение живых организмов. Простейшие, бактерии. 

Защита организма от болезнетворных бактерий. 

Воздух и его значение для живых существ. Физические свойства воздуха, 

его состав. Воздух - смесь газов (азот, кислород, углекислый газ и другие газы). 

Примеси в воздухе. Источники загрязнения воздуха. 

Вода в природе, ее значение для всего живого. Физические свойства воды. 

Вода - растворитель. Твердое, жидкое, газообразное состояния воды (лед, вода, 

пар). Процессы перехода воды из одного состояния в другое. Образование 

тумана, росы, инея, изморози. Круговорот воды в природе. 

Источники загрязнения воды, меры по охране ее чистоты. Очистка воды в 

природе, в быту, в городе. Необходимость бережного использования воды. 

Почва и ее значение для живого. Как образуется почва. Состав почвы. 

Плодородие почвы - главное отличие от горной породы. Взаимосвязь растений и 

почвенных животных. Обитатели почвы - участники круговорота веществ в ней. 

Разрушение почвы водой, ветрами, в результате деятельности человека. Меры по 

охране почвы от разрушения и загрязнения. Правила гигиены при работе с 

почвой. Старинный и современный способы возделывания почвы и сохранения 

ее плодородия. 



Организм человека и его здоровье. Ценность здоровья и здорового образа 

жизни. Науки, изучающие организм человека и условия сохранения его 

здоровья. Общее представление об организме человека, его внешних и 

внутренних органах, о дыхательной, опорно-двигательной, пищеварительной, 

кровеносной, выделительной, нервной системах. Рождение и развитие человека. 

Основные части скелета человека, их назначение. Свойства костей и функции 

суставов. Важность правильной осанки, предупреждения искривления 

позвоночника. 

Мышцы, их назначение. Важность укрепления и тренировки мышц. Первая 

помощь при переломах, растяжении связок. Органы дыхания. Газообмен в 

легких. Инфекционные и простудные заболевания органов дыхания, их 

предупреждение. Вред табачного дыма, воздействие ядовитых газов на органы 

дыхания. Важность пребывания на свежем воздухе. 

Органы кровообращения: сердце, кровеносные сосуды. Необходимость 

тренировки и бережного отношения к сердцу. Пульс, его измерение. Кровь и ее 

роль в организме. Функции красных и белых кровяных телец, кровяных 

пластинок. Первая помощь при кровотечениях. 

Питание и состав пищи. Витамины, их значение для организма. Органы 

пищеварения, их функции. Уход за зубами. Источники пищевых отравлений. 

Предупреждение заболеваний органов пищеварения. Органы очистки организма. 

Функции почек и кожи. Гигиена кожи. Первая помощь при обморожениях и 

ожогах. 

Нервная система, ее значение для организма. Роль головного и спинного 

мозга. 

Что такое память, какой она бывает. Роль природы в сохранении и 

укреплении нервной системы. 

Органы чувств, их гигиена. Предупреждение заболеваний органов зрения, 



слуха, вкуса, обоняния, осязания. Элементарные представления о строении 

органов чувств. Личная ответственность за состояние своего здоровья и здоровье 

окружающих людей. Уважительное отношение к людям с нарушениями 

здоровья и забота о них. Традиционная пища, способы закаливания и лечения 

наших предков, отношение к курению. 

Развитие животных и растений. Многообразие животных. Условия, 

необходимые для роста и развития животных. Размножение разных групп 

животных. Стадии развития птиц, насекомых, рыб, земноводных. Важность 

знаний о стадиях развития животных. Многообразие растений (водоросли, мхи, 

папоротники, хвойные, цветковые). Условия, необходимые для роста и развития 

растений (влага, тепло, воздух, свет, минеральные вещества). Теплолюбивые и 

холодостойкие, светолюбивые и теневыносливые, влаголюбивые и 

засухоустойчивые растения. Общее представление о растении как о живом 

организме. Органы цветкового растения. Значение корневой системы, листьев, 

стебля, цветка для растения. Функции корня, стебля, листа, цветка, плода. 

Разнообразие плодов и семян цветковых растений. 

Способы размножения растений и распространения семян. Вегетативное 

размножение растений (листом, черенком, клубнем, луковицей, корневой 

порослью). 

Изменение быта и культуры наших предков. Наука история. Важность 

исторических знаний для людей. Вещественные, устные и письменные 

исторические источники. Значение археологических раскопок. Родной язык и 

народный фольклор как источники знаний о быте и культуре народа. Старинный 

уклад жизни наших предков. Природа в их жизни и верованиях. Собирательство, 

охота, рыболовство, бортничество. Начало земледелия и животноводства. 

Народы, населяющие регион, некоторые их обычаи и характерные особенности 

быта. Повседневные заботы, обряды, обычаи в течение года. Жизнь на селе в 

старину. Жилища наших предков. Устройство старинной избы. Домашняя 

утварь. Занятия сельских жителей. Традиции семьи, воспитание детей. 



Возникновение городов на Руси. Исторические центры современных 

городов - архитектурные памятники России. Занятия горожан в старину. 

Гончарное, кузнечное, художественная роспись и другие ремесла наших 

предков. Значение дерева в жизни наших предков. Деревянное зодчество. 

Знаменитые памятники деревянного зодчества. Жилища, народные промыслы и 

ремесла коренных жителей родного края. Памятники старины, сохранившиеся в 

родном крае. Развитие торговли на Руси. Занятия купцов. Товарообмен. 

Появление денег. Старинные и современные деньги. Одежда сельских и 

городских жителей в старину. Элементы старинной одежды и их назначение. 

Одежда людей разных сословий. Старинная и современная мода. Национальные 

одежды жителей родного края. 

Общее представление об обучении детей в старину, о школьной форме, 

принадлежностях, учебниках. Появление школ, гимназий, лицеев, 

университетов. Учреждения образования в родном крае. Важность охраны 

исторических памятников, памятников культуры и быта. 

Содержание обучения. 4 класс. 

Ориентирование в пространстве и во времени. 

Путешествия - один из способов познания окружающего мира. Путешествия 

в пространстве и путешествия во времени. Археологические раскопки - источник 

знаний о прошлом. Движения Земли, Луны и счет времени. Промежутки 

времени, взятые за основу счета времени: сутки, неделя, месяц, год. 

Историческое время, его счет: век, тысячелетие, эра. Дата, календарь, солнечный 

и лунный календари. "Лента времени". Старинные и современные устройства 

для счета времени. Разнообразие часов. Важность для человека умения 

ориентироваться на местности. Горизонт, линия горизонта, основные и 

промежуточные стороны горизонта. 

Открытая и закрытая линия горизонта. Компас, его устройство, 

ориентирование по сторонам горизонта с его помощью. Ориентирование по 



Солнцу, звездам и местным признакам. 

Способы изображения объектов окружающего мира. Рисунок, чертеж, план 

предмета. Масштаб, его использование при изображении объектов окружающего 

мира. Изображение местности на плане. Условные знаки на плане городской и 

сельской местности. Географическая карта, ее отличие от плана местности. 

Условные знаки физической карты: обозначения равнин, гор, водоемов, 

населенных пунктов, границ государств. Историческая карта, ее отличие от 

физической карты. Условные знаки исторической карты, изображение 

территорий государств, исторических событий на ней. 

Изображение Земли. Глобус - модель Земли. Условные линии и точки на 

глобусе (полюсы, экватор, меридианы, параллели). Карта полушарий Земли. 

Контурные карты, способы работы с ними. 

Объекты космического пространства, их изображение. Звезды и созвездия. 

Звездная карта, ее условные обозначения, изображение звезд и созвездий. 

Общее представление о Солнечной системе, ее составе. Модель Солнечной 

системы. Солнце - центр Солнечной системы. Планеты, их названия, 

последовательность расположения относительно Солнца, сравнительные 

размеры. Земля и ее естественный спутник Луна. Место Земли в Солнечной 

системе, ее "соседи". Первые космические полеты вокруг Земли и на Луну. 

Искусственные спутники Земли. Влияние Солнца на процессы, происходящие в 

неживой и живой природе Земли. Использование солнечной энергии. 

Природные богатства России. Россия на глобусе и карте полушарий. 

Физическая карта России. Моря, омывающие территорию России. Крупнейшие 

равнины и горные системы, реки и озера России. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их разнообразие. 

Месторождения полезных ископаемых, их добыча и перевозка. Полезные 

ископаемые, применяемые в строительстве. Металлические руды. 



Использование металлов в технике и в быту. Горючие полезные ископаемые, их 

значение в народном хозяйстве. Экологические проблемы, обусловленные 

добычей, перевозкой и переработкой полезных ископаемых. Рациональное 

использование полезных ископаемых. Родной край на карте России. 

Особенности рельефа, водоемы родного края. Богатства недр родного края. 

Природные зоны и природные сообщества. Общее представление о 

природных зонах, их разнообразии. Зона арктических пустынь, тундра, лесная 

зона, степь, пустыня на территории России. Климатические условия, 

особенности рельефа, водоемы, растительный и животный мир, 

приспособляемость растений и животных к условиям обитания в разных 

природных зонах. Условия жизни и занятия коренного населения. 

Экологические проблемы, возникающие в результате деятельности людей, пути 

их решения. Горные районы на карте России. Разнообразие растений и 

животных на разных высотах в горах. Занятия жителей гор. 

Представление о природном сообществе. Взаимосвязи растений и животных 

в природных сообществах, пищевые цепи. Природные сообщества моря, озера, 

болота, леса, луга, их значение для народного хозяйства. 

Поле, сад, теплица как примеры искусственных растительных сообществ. 

Экологические проблемы, возникающие в результате жизнедеятельности людей 

(загрязнение морей, озер, осушение болот, вырубка лесов, пожары). 

Природоохранные меры по сохранению лесов и лугов. Организация 

заповедников, национальных парков, заказников с целью сохранения природных 

сообществ. 

Особенности природы родного края (природная зона, характерные 

природные сообщества, наиболее распространенные растения, животные, в том 

числе и редкие, охраняемые). Экологические проблемы, связанные с 

природными условиями и деятельностью людей, возможные пути их решения. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события 



общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: 

Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская 

Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции 

людей в разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных 

ценностей. 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране 

памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого 

человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Жизнь древних славян. Во времена Древней Руси (столица Древний Киев). 

Страна городов. Из книжной сокровищницы Древней Руси. 

Трудные времена на Русской земле. Русь расправляет крылья. Куликовская 

битва. Иван Третий. 

Мастера печатных дел. Патриоты России. Петр Великий. Михаил 

Васильевич Ломоносов. Екатерина Великая. Отечественная война 1812 года. 

Страницы истории XIX века. Россия вступает в XX век. Страницы истории 

20 - 30-х годов. Великая война и Великая Победа. 

Страна, открывшая путь в космос. Освоение космического пространства. 

Ю.А. Гагарин. 

Государственное устройство современной России. 

Конституция - основной закон Российской Федерации. Права и обязанности 

граждан России. Государственная символика и праздничные дни России 

(обобщение материала за 1 - 3 классы). 

Человек - создатель и носитель культуры. Выдающиеся люди нашего 

Отечества: государственные деятели, ученые, деятели искусств. 
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Родной регион (республика, край, область, район), его расположение на 

карте России. Административный центр региона: название, отличительные 

символы (герб, флаг). Народы, населяющие регион, некоторые их обычаи и 

характерные особенности быта (2 - 3 примера). Наиболее яркие события из 

истории родного края. Известные люди края. Памятники истории и культуры 

региона, бережное отношение к ним. 

Материки, океаны, страны и народы Земли. Открытие материков Земли. 

Первооткрыватели и исследователи. Кругосветные путешествия. Имена 

российских путешественников. Природа материков. 

Проблема сохранения природных богатств Земли. Международная Красная 

книга. 

Общее представление о разнообразии стран и народов современного мира, 

наиболее многочисленные народы мира. Крупнейшие страны мира (столицы, 

главные достопримечательности, расположение на карте мира). Ближайшие 

соседи России. 

Особенности организации контроля по предмету. 

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой 

образовательной области используются фронтальная устная проверка, 

письменные работы, не требующие развернутого ответа с большой затратой 

времени, а также самостоятельные практические работы с картами, приборами, 

моделями, лабораторным оборудованием. 

Фронтальный опрос проводится как беседа-полилог, в котором участвуют 

обучающиеся всего класса. Педагогический работник подготавливает серию 

вопросов по конкретной теме курса, на которые обучающиеся дают короткие 

ответы, обосновывая их материалами учебника. 

При письменной проверке знаний используются контрольные тестовые 

работы, которые не требуют полного обязательного письменного ответа. 



Тестовые задания предлагаются в следующих вариантах: поиск ошибки, выбор 

ответа. Для обеспечения индивидуального подхода возможно использование 

карточек-заданий: обучающиеся заполняют таблицы, рисуют или дополняют 

схемы, диаграммы, выбирают правильную дату. 

Нормы оценок за все виды проверочных работ по предметам 

образовательной области "Окружающий мир" соответствуют общим 

требованиям, указанным в данном документе. 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

"Окружающий мир" на уровне начального общего образования 

Личностные результаты изучения предмета "Окружающий мир" 

характеризуют готовность обучающихся руководствоваться традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и должны отражать 

приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 

а) гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине - России; понимание 

особой роли многонациональной России в современном мире; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; проявление интереса к истории и многонациональной культуре 

своей страны, уважения к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание 

прав и ответственности человека как члена общества. 

б) духовно-нравственного воспитания: 



проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их 

взглядам, признанию их индивидуальности; 

принятие существующих в обществе нравственно-этических норм 

поведения и правил межличностных отношений, которые строятся на 

проявлении гуманизма, сопереживания, уважения и доброжелательности; 

применение правил совместной деятельности, проявление способности 

договариваться, неприятие любых форм поведения, направленных на 

причинение физического и морального вреда другим людям. 

в) эстетического воспитания: 

понимание особой роли России в развитии общемировой художественной 

культуры, проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности, в разных видах художественной деятельности. 

г) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других 

людей) образа жизни; выполнение правил безопасного поведения в окружающей 

среде (в том числе информационной); 

приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

д) трудового воспитания: 

осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки 

участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным 



профессиям. 

е) экологического воспитания: 

осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических 

норм поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, 

приносящих ей вред. 

ж) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной 

картине мира; 

осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, 

активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в 

обогащении своих знаний, в том числе с использованием различных 

информационных средств. 

Метапредметные результаты: 

1. Познавательные УУД: 

а) базовые логические действия: 

понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и 

социальной среды обитания), проявлять способность ориентироваться в 

изменяющейся действительности; 

на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира 

устанавливать связи и зависимости между объектами (часть - целое; причина - 

следствие; изменения во времени и в пространстве); 

сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для 

сравнения, устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 



определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма. 

б) базовые исследовательские действия: 

проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или 

выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять 

интерес к экспериментам, проводимым под руководством педагогического 

работника; 

определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных вопросов; 

формулировать с помощью педагогического работника цель предстоящей 

работы, прогнозировать возможное развитие процессов, событий и последствия 

в аналогичных или сходных ситуациях; 

моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе 

(живая и неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме 

(лента времени; поведение и его последствия; коллективный труд и его 

результаты); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - 

целое, причина - следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, исследования). 



в) работа с информацией: 

использовать различные источники для поиска информации, выбирать 

источник получения информации с учетом учебной задачи; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основе предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, 

графическую, аудиовизуальную информацию; 

интерпретировать графически представленную информацию (схему, 

таблицу, иллюстрацию); 

соблюдать правила информационной безопасности в условиях 

контролируемого доступа в Интернет (с помощью педагогического работника); 

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчет, 

выступление, высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма) на 

доступном лексико-грамматическом уровне. 

2. Коммуникативные УУД: 

в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать 

выступления участников сначала с помощью педагогического работника, а затем 

и самостоятельно на доступном лексико-грамматическом уровне; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать свое мнение; приводить доказательства своей 

правоты на доступном лексико-грамматическом уровне; 



соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное 

отношение к собеседнику; 

с помощью педагогического работника, а затем и самостоятельно 

использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о 

природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 

на доступном лексико-грамматическом уровне создавать устные и 

письменные тексты (описание, повествование, рассуждение); 

на доступном лексико-грамматическом уровне конструировать обобщения и 

выводы на основе полученных результатов наблюдений и опытной работы, 

подкреплять их доказательствами; 

находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных 

объектах и явлениях природы, событиях социальной жизни; 

с помощью педагогического работника, а затем и самостоятельно готовить 

небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, 

фото, плакаты) к тексту выступления. 

3. Регулятивные УУД: 

а) самоорганизация: 

планировать самостоятельно или с небольшой помощью педагогического 

работника действия по решению учебной задачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

б) самоконтроль: 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; 

корректировать свои действия при необходимости (с небольшой помощью 



педагогического работника); 

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, 

предусматривать способы их предупреждения, в том числе в житейских 

ситуациях, опасных для здоровья и жизни. 

в) самооценка: 

объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою 

оценку с оценкой педагогического работника; 

оценивать целесообразность выбранных способов действия, при 

необходимости корректировать их. 

г) совместная деятельность: 

понимать значение коллективной деятельности для успешного решения 

учебной (практической) задачи; активно участвовать в формулировании 

краткосрочных и долгосрочных целей совместной деятельности (на основе 

изученного материала по окружающему миру); 

коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять 

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и 

оценивать работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не 

допускать конфликтов, при их возникновении мирно разрешать без участия 

взрослого; 

ответственно выполнять свою часть работы. 

Предметные результаты освоения программы: 

1. К концу обучения в 1 (дополнительном) классе обучающийся научится: 



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

произношения в зависимости от степени проявления речевого нарушения и его 

структуры), знать профессии членов своей семьи, соотносить эти профессии и 

основные, соответствующие им, виды профессиональных действий, называть их 

(качество произношения в зависимости от степени проявления речевого 

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

класса, называть их (качество произношения в зависимости от степени 

проявления речевого нарушения и его структуры); проявлять уважение к 

семейным ценностям и традициям, понимать и демонстрировать изученные 

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

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

знать и воспроизводить название своего населенного пункта, региона, 

страны (качество произношения в зависимости от степени проявления речевого 

нарушения и его структуры); 

на доступном лексико-грамматическом уровне культурные объекты, 

родного края; 

различать и показывать объекты живой и неживой природы, объекты, 

созданные человеком, и природные объекты, части растений (корень, стебель, 

лист, цветок, плод, семя), группы животного мира (животные, птицы, рыбы, 

насекомые), называть их (качество произношения в зависимости от степени 

проявления речевого нарушения и его структуры); 

знать и показывать наиболее распространенные в родном крае 

дикорастущие и культурные растения, диких и домашних животных; сезонные 

явления в разные времена года; деревья, кустарники, травы; основные группы 

животного мира (животные, птицы, рыбы, насекомые); выделять их наиболее 

существенные признаки, называть их (качество произношения в зависимости от 

степени проявления речевого нарушения и его структуры); 

применять правила ухода за комнатными растениями и домашними 



животными; 

под руководством педагогического работника проводить, соблюдая правила 

безопасного труда, несложные групповые и индивидуальные наблюдения (в том 

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

числе измерять температуру тела и воздуха) и опыты; 

оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное 

отношение к природе; правила поведения в быту, в общественных местах; 

соблюдать правила безопасности на учебном месте обучающегося; во время 

наблюдений и опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; 

соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; 

соблюдать правила безопасного поведения пешехода; 

соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

с помощью взрослых (педагогического работника, родителей (законных 

представителей) пользоваться электронным дневником и электронными 

ресурсами школы. 

2. К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, 

профессии членов своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы; проявлять 

уважение к семейным ценностям и традициям, соблюдать правила 

нравственного поведения в социуме и на природе; 

воспроизводить название своего населенного пункта, региона, страны; 

на доступном лексико-грамматическом уровне приводить примеры 

культурных объектов родного края, школьных традиций и праздников, традиций 

и ценностей своей семьи, профессий; 



различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные 

человеком, и природные материалы, части растений (корень, стебель, лист, 

цветок, плод, семя), группы животного мира (животные, птицы, рыбы, 

насекомые); 

называть наиболее распространенные в родном крае дикорастущие и 

культурные растения, диких и домашних животных; сезонные явления в разные 

времена года; деревья, кустарники, травы; основные группы животного мира 

(животные, птицы, рыбы, насекомые); выделять их наиболее существенные 

признаки; 

применять правила ухода за комнатными растениями и домашними 

животными; 

проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и 

индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе 

своей местности), измерения (в том числе вести счет времени, измерять 

температуру воздуха) и опыты под руководством педагогического работника; 

оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное 

отношение к природе; правила поведения в быту, в общественных местах; 

соблюдать правила безопасности на учебном месте обучающегося; во время 

наблюдений и опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; 

соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; 

соблюдать правила безопасного поведения пешехода; 

соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

с помощью взрослых (педагогического работника, родителей (законных 

представителей) пользоваться электронным дневником и электронными 

ресурсами школы. 



3. К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

находить Россию на карте мира, на карте России - Москву, свой регион и его 

главный город; 

узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, 

флаг) и своего региона; 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего 

народа и других народов, государственным символам России; соблюдать 

правила нравственного поведения в социуме и на природе; 

распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, 

рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов 

родного края; важных событий прошлого и настоящего родного края; трудовой 

деятельности и профессий жителей родного края; 

проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и 

опыты с природными объектами, измерения; 

на доступном лексико-грамматическом уровне приводить примеры 

изученных взаимосвязей в природе, примеры, иллюстрирующие значение 

природы в жизни человека; 

описывать простым предложением изученные культурные объекты 

(достопримечательности родного края, музейные экспонаты); 

описывать простыми предложениями изученные природные объекты и 

явления, в том числе звезды, созвездия, планеты; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы по 

предложенным признакам; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 



признаков; 

ориентироваться на местности по местным природным признакам, Солнцу, 

компасу; 

создавать по заданному плану развернутые высказывания о природе и 

обществе; 

использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и 

обществе; 

соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, 

оценивать примеры положительного и негативного отношения к объектам 

природы, проявления внимания, помощи людям, нуждающимся в ней; 

соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного 

поведения пассажира наземного транспорта и метро; 

соблюдать режим дня и питания; 

безопасно использовать мессенджеры в условиях контролируемого доступа 

в Интернет; безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с 

помощью педагогического работника в случае необходимости. 

4. К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, 

флаг); проявлять уважение к государственным символам России и своего 

региона; 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего 

народа и других народов; соблюдать правила нравственного поведения в 

социуме; 

на доступном лексико-грамматическом уровне приводить примеры 

памятников природы, культурных объектов и достопримечательностей родного 



края; столицы России, городов Российской Федерации с богатой историей и 

культурой; российских центров декоративно-прикладного искусства; проявлять 

интерес и уважение к истории и культуре народов России; 

показывать на карте мира материки, изученные страны мира; 

различать расходы и доходы семейного бюджета; 

распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и 

фотографиям, различать их в окружающем мире; 

проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с 

природными объектами с использованием простейшего лабораторного 

оборудования и измерительных приборов; соблюдать безопасность проведения 

опытов; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить 

простейшую классификацию; 

сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой 

природы; 

с помощью педагогического работника описывать на основе коллективно 

составленного или предложенного плана изученные объекты и явления природы, 

выделяя их существенные признаки и характерные свойства; 

с помощью взрослых или самостоятельно использовать различные 

источники информации о природе и обществе для поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы; 

использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы 

для объяснения простейших явлений и процессов в природе, организме 

человека; 

с помощью взрослых фиксировать результаты наблюдений, опытной 



работы, в процессе коллективной деятельности обобщать полученные 

результаты и делать выводы; 

создавать по заданному плану собственные простые высказывания о 

природе, человеке и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями 

(презентацией); 

соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, 

водного и авиатранспорта; 

соблюдать периодичность двигательной активности и профилактики 

заболеваний; 

соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома; 

соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого 

доступа в Интернет; ориентироваться в возможных мошеннических действиях 

при общении в мессенджерах. 

5. К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего 

народа и других народов, государственным символам России; соблюдать 

правила нравственного поведения в социуме; 

показывать на физической карте изученные крупные географические 

объекты России (горы, равнины, реки, озера, моря, омывающие территорию 

России); 

показывать на исторической карте места изученных исторических событий; 

находить место изученных событий на "ленте времени"; 

знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации; 



соотносить изученные исторические события и исторических деятелей с 

веками и периодами истории России; 

на доступном лексико-грамматическом уровне рассказывать о 

государственных праздниках России, наиболее важных событиях истории 

России, наиболее известных российских исторических деятелях разных 

периодов, достопримечательностях столицы России и родного края; 

на доступном лексико-грамматическом уровне описывать на основе 

предложенного плана изученные объекты, выделяя их существенные признаки, в 

том числе государственную символику России и своего региона; 

проводить по предложенному либо самостоятельно составленному плану 

или выдвинутому предположению несложные наблюдения, опыты с объектами 

природы с использованием простейшего лабораторного оборудования и 

измерительных приборов, следуя правилам безопасного труда; 

распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их 

описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы, 

самостоятельно выбирая признак для группировки; проводить простейшие 

классификации; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних 

признаков и известных характерных свойств; 

использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших 

явлений и процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времен 

года, сезонных изменений в природе своей местности, причины смены 

природных зон); 

называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в 

России и за рубежом (в пределах изученного); 



называть экологические проблемы и определять пути их решения; 

создавать по заданному плану собственные развернутые высказывания о 

природе и обществе; 

использовать различные источники информации для поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы; 

соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и 

жизни человека; 

соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов 

транспортной инфраструктуры населенного пункта, в театрах, кинотеатрах, 

торговых центрах, парках и зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, 

библиотеках); 

соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде; 

осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и достоверной 

информации в Интернете. 

 

2.2.  Программа формирования УУД. 

Пояснительная записка. 

Программа предусматривает формирование у обучающихся с ТНР: способов 

деятельности, применяемых в рамках как образовательного процесса, так и при 

решении проблем в реальных жизненных ситуациях; формирование основ 

гражданской идентичности личности, ее ценностно-смысловой сферы; развитие 

умения учиться. 

Программа формирования УУД обеспечивает: 



успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, 

общность подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне 

зависимости от ее предметного содержания; 

реализацию преемственности всех уровней образования и этапов усвоения 

содержания образования; 

создание условий для готовности обучающегося с ТНР к дальнейшему 

образованию, реализации доступного уровня самостоятельности в обучении; 

целостность развития личности обучающегося. 

Задачи программы: 

установление ценностных ориентиров начального образования для 

обучающихся с ТНР; 

овладение обучающимися с ТНР комплексом учебных действий, 

составляющих операциональный компонент учебной деятельности; 

формирование основных компонентов учебной деятельности 

(познавательные и учебные мотивы, учебная цель, учебная задача, учебные 

операции); 

определение состава и характеристики УУД; 

выявление в содержании предметных областей УУД и определение условий 

их формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях; 

формирование способности к саморазвитию и самосовершенствованию 

путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Формирование УУД реализуется в ходе изучения системы учебных 

предметов и курсов коррекционно-развивающей области. 

Каждый учебный предмет и коррекционный курс в зависимости от 



предметного содержания и релевантных способов организации учебной 

деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для 

формирования УУД. 

Русский язык. Формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий (процессы анализа, синтеза, установление причинно-

следственных связей); развитие знаково-символических действий - замещения, 

моделирования и преобразования модели - с учетом индивидуальных 

особенностей психофизического развития и речевых возможностей каждого 

обучающегося с ТНР. 

Литературное чтение. Формирование всех видов УУД: личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностно-смысловой сферы и коммуникации) - с учетом индивидуальных 

особенностей психофизического развития и речевых возможностей каждого 

обучающегося с ТНР. 

Математика. Развитие познавательных УУД, в первую очередь логических и 

алгоритмических; формирование учебных действий планирования 

последовательности шагов при решении задач; различение способа и результата 

действия; использование знаково-символических средств моделирования 

математической ситуации; формирование общего приема решения задач как 

УУД - с учетом индивидуальных особенностей психофизического развития и 

речевых возможностей каждого обучающегося с ТНР. 

Окружающий мир. Учебная работа по своей мотивационной наполненности 

близка к игровой деятельности с характерной для нее актуализацией 

соревновательных мотивов, инициативным поведением и активным 

взаимодействием. 

Технология. Становится опорным предметом для формирования системы 

УУД в начальной школе (планирование, преобразование, оценка продукта, 

умение распознавать и ставить задачи, добиваться достижения результата) - с 



учетом индивидуальных особенностей психофизического развития и речевых 

возможностей каждого обучающегося с ТНР. 

2.3 Программа духовно-нравственного развития и воспитания детей с ТНР 

на уровне начального общего образования 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся являются 

первостепенной задачей современной образовательной системы и представляют 

собой важный компонент социального заказа для образования. Актуальность 

проблемы воспитания младших школьников связана с положениями: 

Во-первых, наше общество нуждается в подготовке широко образованных, 

высоко нравственных людей, обладающих не только знаниями, но и 

прекрасными чертами личности. 

Во-вторых, в современном мире маленький человек живет и развивается, 

окруженный множеством разнообразных источников сильного воздействия на 

него как позитивного, так и негативного характера, которые ежедневно 

обрушиваются на неокрепший интеллект и чувства ребенка, на еще только 

формирующуюся сферу нравственности. 

В-третьих, само по себе образование не гарантирует высокого уровня 

духовнонравственной воспитанности, ибо воспитанность - это качество 

личности, определяющее в повседневном поведении человека его отношение к 

другим людям на основе уважения и доброжелательности к каждому человеку. 

К. Д. Ушинский писал: «Влияние нравственное составляет главную задачу 

воспитания». 

В-четвертых, вооружение нравственными знаниями важно и потому, что они 

не только информируют младшего школьника о нормах поведения, 

утверждаемых в современном обществе, но и дают представления о 

последствиях нарушения норм или последствиях данного поступка для 

окружающих людей. 



Нормативно-правовой и документальной основой Программы 

формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования 

являются: 

• Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ», 2012г.; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (приказ Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 

№286); 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 569 от 

18.07.2022 “О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования” 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 

№ 372 “Об утверждении федеральной образовательной программы 

начального общего образования” 

•  Конвенции о правах ребёнка. 

• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

• Устав МБОУ «Гимназия №45» 

Данная программа содержит теоретические положения и методические 

рекомендации по организации целостного пространства духовно-нравственного 

развития младшего школьника. 

• В ее основу положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества, опыт воспитательной 

работы МБОУ «Гимназия №45». 

Программа содержит шесть разделов: 

Первый раздел - «Цель и задачи духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования». 



Второй раздел - «Ценностные установки духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся». 

В третьем разделе - «Содержание духовно - нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования» - 

представлены общие задачи воспитания, систематизированные по основным 

направлениям воспитания и социализации младших школьников, в которых 

раскрываются соответствующая система базовых национальных ценностей. 

Четвертый раздел - «Организация работы по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации обучающихся» - включает 

характеристику современных особенностей воспитания и социализации 

младших школьников, раскрывает основные подходы к организации воспитания 

и социализации обучающихся (аксиологический, системно-деятельностный, 

развивающий). 

Пятый раздел - «Совместная деятельность школы, семьи и общественности 

по воспитанию и социализации учащихся начальной школы» - формулирует и 

раскрывает основные условия повышения эффективности совместной 

воспитательной деятельности школы, семьи и общественности, особенности 

этой работы в современных условиях. 

Шестой раздел - «Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития 

и воспитания учащихся» - определены ценностные отношения, представления, 

знания, опыт, которые должны быть сформированы у младших школьников по 

каждому из направлений воспитания и социализации, представляет психолого-

педагогические исследования, направленных на оценку эффективности 

реализации программы воспитания. 

Программа обеспечивает: 

- создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающимся 

осваивать и на практике использовать полученные знания; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности обучающегося для 



становления и развития его гражданственности, принятия гражданином России 

национальных и общечеловеческих ценностей и следования им в личной и 

общественной жизни; 

- формирование целостной образовательной деятельности, включающей 

урочную, внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-

культурную, этническую и региональную специфику; 

- формирование у обучающегося активной деятельностной позиции. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с 

ТНР 

на ступени начального общего образования. 

Цель программы: 

- социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Задачи программы: 

В области формирования нравственной культуры: 

•формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

•укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести; •формирование основ нравственного самосознания 

личности (совести) — способности младшего школьника формулировать 



собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

•формирование нравственного смысла учения; 

•формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 

обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

•принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

•формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

•формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

•формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

•развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

•формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; •воспитание ценностного отношения к своему национальному языку 

и культуре; •формирование патриотизма и гражданской солидарности; 



•развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

•укрепление доверия к другим людям; 

•развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им; 

•становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

•формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; 

•формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу 

жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

•формирование отношения к семье как основе российского общества; 

•формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

•формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных 

ролях и уважения к ним; 

•знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи, с традициями собственной семьи. 

Нельзя недооценивать роль духовно-нравственного воспитания детей 

с ограниченными возможностями здоровья, поскольку оно способствует 

профилактике правонарушений; позволяет формировать духовный мир 

(ценностные ориентации) и нравственные качества такого ребенка, позволяя 

ему органично вписаться в общество; раскрывает творческий потенциал, 

расширяя возможности дальнейшего профессионального выбора; формирует 



прилежание в труде, способствует воспитанию трудолюбия (добровольное 

отношение к труду и честность); позволяет решить проблему социального 

инфантилизма. 

Воспитание детей с ОВЗ требует применения особых технологий, 

методов в работе педагога. 

Трудность проблемы духовно - нравственного воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья определяется: 

1) недостаточностью исследования темы нравственного воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья, поскольку нет специальных 

программ в заданном направлении (именно для детей с ограниченными 

возможностями здоровья); 

2) у ребенка в силу перенесенных заболеваний нарушается нормальное 

развитие процессов восприятия, процессов запоминания и воспроизведения, 

особенно в их активных произвольных формах: существенно нарушаются в 

своем развитии процессы отвлечения и обобщения, т.е. то, чем 

характеризуется словесно-логическое мышление. Для многих учащихся 

характерно наличие серьезных нарушений в сфере возбудимости, 

неуравновешенности в поведении. Ненормальное функционирование 

указанных процессов не позволяет ребенку усваивать сложную систему 

знаний о мире; 

3) семьи детей с ОВЗ, зачастую, относятся к категориям малообеспеченных, 

неблагополучных. 

Мы ставим перед собой задачу коррекции недостатков развития детей 

с ограниченными возможностями здоровья с учетом их возможностей, 

реабилитации и социализации в обществе. 



Ценностные установки духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся. 

Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся классифицированы по направлениям, каждое из 

которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из 

существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина 

России. 

Каждое из направлений основано на определенной системе базовых 

национальных ценностей и обеспечивает усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

Направление Ценностные основы Планируемые результаты 

Воспитание 

гражданствен

ности, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

Любовь к России, своему 

народу, краю, служение 

Отечеству; правовое 

государство, гражданское 

общество, закон и 

правопорядок, 

поликультурный мир, 

свобода личная и 

национальная, доверие к 

людям, институтам 

государства и 

гражданского общества 

1.Сформировано 

ценностное к России, 

своему народу, краю, 

государственной 

символике, законам РФ, 

родному языку, народным 

традициям, старшему 

поколению. 

2.Обучающиеся имеют 

элементарные 

представления о 

традициях и культурном 

достоянии своей страны, 

о примерах исполнения 

гражданского и 

патриотического долга. 



3.Обучающиеся имеют 

опыт ролевого 

взаимодействия и 

реализации гражданской, 

патриотической позиции. 

4.Обучающиеся имеют 

опыт социальной и 

межкультурной 

коммуникации. 

5. Обучающиеся 

имеют начальные 

представления о 

правах и обязанностях 

человека, семьянина, 

товарища. 

Развитие 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания 

Нравственный выбор; 

справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение 

равноправие, 

ответственность и чувство 

долга; забота и помощь, 

мораль; честность; забота о 

старших и младших; свобода 

совести и вероисповедания; 

толерантность, 

представление о вере, 

духовной культуре и 

светской этике; стремление к 

развитию духовности 

1.Обучающиеся имеют 

начальные представления 

о моральных нормах и 

правилах нравственного 

поведения, в том числе об 

этических нормах 

взаимоотношений в 

семье, между 

поколениями, этносами, 

носителями разных 

убеждений, 

представителями 

социальных групп. 

2.Обучающиеся имеют 

нравственноэтический 



опыт взаимодействия с 

людьми разного возраста. 

3. Обучающиеся 

уважительно относятся к 

традиционным религиям 

Обучающиеся 

неравнодушны к 

жизненным проблемам 

других людей, умеют 

сочувствовать человеку, 

оказавшемуся в трудной 

ситуации. 

4. Формируется 

способность 

эмоционально 

реагировать на 

негативные проявления в 

обществе, анализировать 

нравственную сторону 

своих поступков и 

поступков других людей.  

5. Обучающиеся знают 

традиции своей семьи и 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, бережно 

относятся к ним. 

 

Интеллектуально Образование, истина, Обучающиеся имеют 



е 

воспитание 

интеллект, наука, 

интеллектуальная 

деятельность, 

интеллектуальное 

развитие личности, 

знание, общество знаний 

первоначальные 

представления о 

возможностях 

интеллектуальной 

деятельности, о ее 

значении для развития 

личности и общества. 

человека, условии 

достижении личного 

успеха в жизни. 

1. Обучающиеся имеют 

элементарные 

представления о роли 

знаний, науки в развитии 

современного 

производства, в жизни 

человека и общества, об 

инновациях, 

инновационном обществе, 

о знании Обучающиеся 

имеют первоначальные 

представления о 

возможностях 

интеллектуальной 

деятельности, о ее 

значении для развития 

личности и общества. 

Обучающиеся имеют 

представление об 

образовании и 



самообразовании как 

общечеловеческой 

ценности, необходимом 

качестве современного 

человека; как 

производительной силе, о 

связи науки и 

производства. 

2. Обучающиеся имеют 

первоначальные 

представления о 

содержании, ценности и 

безопасности 

современного 

информационного 

пространства 

Здоровьесберега

ющее 

воспитание 

Здоровье физическое и 

стремление к здоровому 

образу жизни; 

здоровье нравственное и 

социально-

психологическое 

1. Обучающиеся имеют 

ценностное отношение к 

своему здоровью, 

здоровью близких и 

окружающих людей. 

Обучающиеся имеют 

элементарные 

представления о взаимной 

обусловленности 

физического, 

нравственного и 

социально-

психологического 

здоровья человека, о 



важности морали и 

нравственности в 

сохранении здоровья 

человека. Обучающиеся 

имеют первоначальный 

личный опыт 

здоровьесберегающей 

деятельности. 

2. Обучающиеся имеют 

первоначальные 

представления о роли 

физической культуры и 

спорта для здоровья 

человека, его 

образования, труда и 

творчества. 

3. Обучающиеся имеют 

знания о возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

 

Социально-

культурное и 

медиакультур

ое воспитание 

Миролюбие, гражданское 

согласие, социальное 

партнерство, межкультурное 

сотрудничество, культурное 

обогащение личности, 

духовная и культурная 

консолидация общества; 

1. У обучающихся есть 

первичный опыт 

межкультурного, 

межнационального, 

межконфессионального 

сотрудничества, 

диалогического общения. 



поликультурный мир. 

 

2. У обучающихся есть 

первичный опыт 

социального партнерства 

и межпоколенного 

диалога. 

У обучающихся есть 

первичные навыки 

использования 

информационной 

среды, 

телекоммуникационн

ых технологий для 

организации 

межкультурного 

сотрудничества, 

культурного 

взаимообогащения. 

Культуротворчес

кое и 

эстетическое 

воспитание 

Красота; гармония; духовный 

мир человека;  

эстетическое развитие, 

самовыражение в 

творчестве и искусстве 

1. Обучающиеся имеют 

элементарные 

представления об 

эстетических и 

художественных 

ценностях отечественной 

культуры. 

2. Обучающиеся имеют 

первоначальный опыт 

эмоционального 

постижения народного 

творчества, 

этнокультурных 



традиций, фольклора 

народов России. 

3. У обучающихся есть 

первоначальный опыт 

эстетических 

переживаний. Отношения 

к окружающему миру и 

самому себе 

самореализации в 

различных видах 

творческой деятельности. 

Обучающиеся 

мотивированы к 

реализации 

эстетических 

ценностей в 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность и семье. 

Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

Правовая культура, права и 

обязанности человека, 

свобода личности, 

демократия, электоральная 

культура, безопасность, 

безопасная среда школы, 

безопасность 

информационного 

пространства, безопасное 

поведение в природной и 

1.Обучающиеся имеют 

первоначальные 

представления о правах, 

свободах и обязанностях 

человека. 

2.Обучающиеся имеют 

элементарные 

представления о 

верховенстве закона и 

потребности в 



техногенной среде. правопорядке, 

общественном согласии. 

3. У обучающихся есть 

интерес к общественным 

явлениям, понимание 

активной роли человека в 

обществе. 

4. У обучающихся есть 

стремление активно 

участвовать в делах 

класса, школы, семьи, 

своего села, города. 

5. У обучающихся есть 

умение отвечать за свои 

поступки. 

6. У обучающихся есть 

негативное отношение к 

нарушениям порядка в 

классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком 

своих обязанностей. 

Воспитание 

семейных 

ценностей 

Семья, семейные традиции, 

культура семейной жизни, 

этика и психология семейных 

отношений, любовь и 

уважение к родителям, 

прародителям; забота о 

старших и младших. 

1. Обучающиеся имеют 

первоначальные 

представления о семье как 

социальном институте, о 

роли семьи в жизни 

человека и общества. 

2. Обучающиеся 

мотивированы на знание 

правил поведение в семье, 



понимание 

необходимости их 

выполнения. 

3. Обучающиеся имеют 

представление о 

семейных ролях, правах и 

обязанностях членов 

семьи. 

4. Обучающиеся 

мотивированы на знание 

истории, ценностей и 

традиций своей семьи. 

5. Обучающиеся имеют 

уважительное, заботливое 

отношение к родителям, 

прародителям, сестрам и 

братьям. 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Русский язык, языки народов 

России, культура общения, 

межличностная и 

межкультурная 

коммуникация, ответственное 

отношение к слову как к 

поступку, продуктивное и 

безопасное общение. 

1. Обучающиеся 

имеют первоначальные 

знания правил 

эффективного, 

бесконфликтного, 

безопасного общения в 

классе, школе, семье, со 

сверстниками, старшими 

и младшими. 

2. Обучающиеся 

имеют понимание 

значимости 

ответственного 



отношения к слову как к 

поступку, действию. 

3. Обучающиеся 

имеют первоначальные 

знания о безопасном 

общении в Интернете. 

Воспитание 

положительного 

отношения к 

труду и 

творчеству 

Уважение к труду; 

творчество и созидание; 

стремление к познанию и 

истине; целеустремленность 

и настойчивость, 

бережливость, трудолюбие 

1. Сформировано 

ценностное отношение к 

труду и творчеству. 

2. Обучающиеся имеют 

элементарные 

представления о 

различных профессиях. 

3. Обучающиеся 

обладают 

первоначальными 

навыками трудового 

творческого 

сотрудничества с людьми 

разного возраста. 

4. Обучающиеся 

осознают приоритет 

нравственных основ 

труда, творчества, 

создания нового. 

5. Обучающиеся имеют 

первоначальный опыт 

участия в различных 

видах деятельности. 

6. Обучающиеся 



мотивированы к 

самореализации в 

творчестве, 

познавательной, 

общественно полезной 

деятельности. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое 

воспитание) 

Родная земля; заповедная 

природа; планета Земля; 

экологическое сознание 

1.Обучающиеся имеют 

первоначальный опыт 

эстетического, 

эмоционально-

нравственного отношения 

к природе. 

2. Обучающиеся имеют 

элементарные знания о 

традициях нравственно-

этического отношения к 

природе в культуре 

народов России, нормах 

экологической этики. 

3. У обучающихся есть 

первоначальный опыт 

участия в 

природоохранной 

деятельности в 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность. 

4. У обучающихся есть 

личный опыт участия в 



экологических 

инициативах, проектах. 

Содержание духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися при получении 

начального общего образования: 

Направление 

воспитания 

 

Виды деятельности Формы деятельности 

Воспитание 

гражданственно

сти, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, 

свободам и 

обязан

ностям 

челове

ка 

 

-получают первоначальные 

представления о Конституции 

Российской Федерации, знакомятся с 

государственной символикой - 

Гербом, Флагом Российской Федерации, 

гербом и флагом субъекта Российской 

Федерации, в котором находится 

гимназия; 

-знакомятся с героическими страницами 

истории России, жизнью замечательных

 людей, явивших 

примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина; 

-знакомятся с историей и культурой 

родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, 

фольклором, особенностями быта 

народов России; 

-беседы, чтение книг, 

изучения основных и 

вариативных 

учебных дисциплин;  

 

 

-беседы, экскурсии; 

 

 

 

 

 

 

 

 

беседы, сюжетно-

ролевые игры, 

творческие 

конкурсы, фестивали, 



-знакомятся с важнейшими событиями в 

истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников; 

-знакомятся с деятельностью 

общественных организаций 

патриотической и гражданской 

направленности; 

- участвуют в просмотре учебных 

фильмов, отрывков из художественных 

фильмов, проведении бесед о подвигах 

Российской армии, защитниках 

Отечества, подготовке и проведении игр 

военно-патриотического содержания, 

конкурсов и спортивных соревнований, 

сюжетно-ролевых игр на местности, 

встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

- получают первоначальный опыт 

межкультурной коммуникации с детьми 

и взрослыми - представителями разных 

народов России, знакомятся с 

особенностями их культур и образа 

жизни; -участвуют во встречах и беседах 

с выпускниками своей школы, 

ознакомятся с биографиями  

выпускников, явивших собой достойные 

примеры гражданственности и 

патриотизма; -принимают посильное 

участие в школьных программах и 

мероприятиях по поддержке ветеранов 

праздники, 

экскурсии; 

 

 

 

 

 

 

 

беседы, проведения 

классных часов, 

просмотр учебных 

фильмов, участие в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

посвященных 

государственным 

праздникам; 

-участие в 

социальных проектах 

и мероприятиях; 

 

 

-беседы, народные 

игры, проведение 

национально-

культурных 

праздников; 

 



войны; 

- принимают посильное участие в 

программах и проектах, направленных 

на воспитание уважительного 

отношения к воинскому прошлому и 

настоящему нашей страны; 

-участвуют в проектах, направленных на 

изучение истории своей семьи в 

контексте значимых событий истории 

родного края, страны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-в рамках 

деятельности военно-

исторических клубов, 

школьных музеев, 

детских военно-

спортивных центров; 

Развитие 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания 

-получают первоначальные 

представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных 

моральных нормах российских народов; 

-участвуют в проведении уроков этики, 

внеурочных мероприятий, направленных 

на формирование представлений о 

нормах морально-нравственного 

поведения, игровых программах, 

позволяющих школьникам приобретать 

опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

- беседы, экскурсии, 

участие в творческой 

деятельности, такой, 

художественные 

выставки; 

-беседы, классные 

часы, просмотр 

учебных фильмов; 



-знакомятся с основными правилами 

поведения в школе, общественных 

местах; 

-усваивают первоначальный опыт 

нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и образовательной 

организации - овладевают навыками 

вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и младшим детям, 

взрослым, обучаются дружной игре, 

взаимной поддержке, участвуют в 

коллективных играх, приобретают опыта 

совместной деятельности; 

-принимают посильное участие в делах 

благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе 

о животных, 

Развитие 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания 

-получают первоначальные 

представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных 

моральных нормах российских народов; 

-участвуют в проведении уроков этики, 

внеурочных мероприятий, направленных 

на формирование представлений о 

нормах морально-нравственного 

поведения, игровых программах, 

позволяющих школьникам приобретать 

опыт ролевого нравственного 

- беседы, экскурсии, 

участие в творческой 

деятельности, такой, 

художественные 

выставки; 

-беседы, классные 

часы, просмотр 

учебных фильмов; 



взаимодействия; 

-знакомятся с основными правилами 

поведения в школе, общественных 

местах; 

-усваивают первоначальный опыт 

нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и образовательной 

организации - овладевают навыками 

вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и младшим детям, 

взрослым, обучаются дружной игре, 

взаимной поддержке, участвуют в 

коллективных играх, приобретают опыта 

совместной деятельности; 

-принимают посильное участие в делах 

благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе 

о животных, других живых существах, 

природе. 

Интеллектуальн

ое 

воспитание 

-получают первоначальные 

представления о роли знаний, 

интеллектуального труда и творчества в 

жизни человека и общества; 

-получают элементарные представления 

о возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях развития 

личности; -получают первоначальные 

представления об образовании и 

- детские 

научные сообщества, 

кружки; 

- учебно-

исследовательские 

проекты; 



интеллектуальном развитии как 

общечеловеческой ценности в процессе 

учебной и внеурочной деятельности; 

-активно участвуют в олимпиадах, 

конкурсах, творческих лабораториях, 

интеллектуальных играх, деятельности 

детских научных сообществ, кружков и 

центров интеллектуальной 

направленности и т. д.; 

-получают элементарные навыки 

научно-исследовательской работы; -

получают первоначальные навыки 

сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в 

творческой интеллектуальной 

деятельности; 

-получают первоначальные 

представления об ответственности, 

возможных негативных последствиях 

интеллектуальной деятельности, 

знакомятся с этикой научной работы в 

процессе учебной и внеурочной 

деятельности, выполнения учебно-

исследовательских проектов. 

Здоровьесберег

ающее 

воспитание 

-получают первоначальные 

представления о здоровье человека как 

абсолютной ценности, его значении для 

полноценной человеческой жизни, о 

физическом, духовном и нравственном 

-беседы, 

тематические игры, 

театрализованные 

представления, 

проектная 



здоровье, о природных возможностях 

организма человека, о неразрывной 

связи здоровья человека с его образом 

жизни в процессе учебной и внеурочной 

деятельности; 

-участвуют в пропаганде здорового 

образа жизни; 

-учатся организовывать правильный 

режим занятий физической культурой, 

спортом, туризмом, рацион здорового 

питания, режим дня, учебы и отдыха; 

-получают элементарные представления 

о первой доврачебной помощи 

пострадавшим; получают представление 

о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека, в том 

числе к аддиктивным проявлениям 

различного рода; 

- наркозависимость, игромания, 

табакокурение, интернетзависимость, 

алкоголизм и др., как факторам 

ограничивающим свободу личности; 

-получают элементарные знания и 

умения противостоять негативному 

влиянию открытой и скрытой рекламы 

ПАВ, алкоголя, табакокурения 

(научиться говорить «нет»); 

-участвуют в проектах и мероприятиях, 

направленных на воспитание 

деятельность; 

 

 

 

дискуссии, тренинги, 

ролевые игры, 

обсуждение 

видеосюжетов; 

-лекции, встречи с 

медицинскими 

работниками, 

сотрудниками 

правоохранительных 

органов, детскими 

психологами, 

проведение дней 

здоровья, олимпиад, 

конкурсов; 

-спортивные секции 

и кружки; 



ответственного отношения к своему 

здоровью, профилактику возникновения 

вредных привычек, различных форм 

асоциального поведения, оказывающих 

отрицательное воздействие на здоровье 

человека; -разрабатывают и реализуют 

учебноисследовательские и 

просветительские проекты по 

направлениям: здоровье, здоровый образ 

жизни, физическая культура и спорт, 

выдающиеся спортсмены; -регулярно 

занимаются физической культурой и 

спортом, активно участвуют в школьных 

спортивных мероприятиях, 

соревнованиях. 

 

Социально-

культурное и 

медиакультурое 

воспитание 

-получают первоначальное 

представление о значении понятий 

«миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство», осознают 

важности этих явлений для жизни и 

развития человека, сохранения мира в 

семье, обществе, государстве; 

- приобретают элементарный опыт, 

межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, 

диалогического общения; 

приобретают первичный опыт 

социального партнерства и 

-выполнение 

проектов, 

тематических 

классных часов; 

 

 

 

 

 

-встречи с 

представителями 

различных 

традиционных 

конфессий, 



межпоколенного диалога; 

-моделируют различные ситуации, 

имитирующие социальные 

отношения в семье и школе в ходе 

выполнения ролевых проектов; -

принимают посильное участие в 

разработке и реализации разовых 

мероприятий или программ 

добровольческой деятельности, 

направленных на решение 

конкретной социальной проблемы 

класса, школы, прилегающей к школе 

территории; 

-приобретают первичные навыки 

использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для 

организации межкультурного 

сотрудничества, 

культурного взаимообогащения.   

-получают элементарные представления 

об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культур 

народов России; 

 

этнических 

групп, выполнение 

проектов 

социокультурной 

направленности; 

- школьные 

дискуссионные 

клубы, школы юного 

педагога, юного 

психолога, юного 

социолога и т. д. -

презентации, 

видеоматериалы; 

- школьные 

дискуссионные 

клубы, 

интерактивное 

общения со 

сверстниками из 

других регионов 

России. 

 

 



Культуротворче

ское 

эстетическое 

воспитание 

 

знакомятся с эстетическими идеалами, 

традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и 

народными художественными 

промыслами; -осваивают навыки видеть 

прекрасное в окружающем мире, 

природе родного края, в том, что 

окружает обучающихся в пространстве 

образовательной организации и дома, 

сельском и городском ландшафте, в 

природе в разное время суток и года, в 

различную погоду; разучивают 

стихотворения, знакомятся с картинами, 

участвуют в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов художественных 

фильмов о природе, городских и 

сельских ландшафтах; развивают умения 

понимать красоту окружающего мира 

через художественные образы; 

-осваивают навыки видеть прекрасное в 

поведении, отношениях и труде людей, 

развивают умения различать добро и зло, 

красивое и безобразное, плохое и 

хорошее, созидательное и 

разрушительное; 

получают первичный опыт 

самореализации в различных видах 

творческой деятельности, выражения 

себя в доступных видах и формах 

художественного творчества; -участвуют 

встречи с 

представителями 

творческих 

профессий, 

экскурсий на 

художественные 

производства, к 

памятникам 

зодчества и на 

объекты 

современной 

архитектуры; 

конкурсы и 

фестивали 

исполнителей 

народной музыки, 

художественных 

мастерских, 

театрализованных 

народных ярмарок, 

фестивалей 

народного 

творчества, 

тематических 

выставок; 

-беседы «Красивые и 

некрасивые 

поступки», «Чем 

красивы люди вокруг 

нас», в беседы о 



вместе с родителями (законными 

представителями) в проведении 

выставок семейного художественного 

творчества, 

музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-краеведческой 

деятельности, реализации культурно-

досуговых программ, включая 

посещение объектов художественной 

культуры с последующим 

представлением в образовательной 

организации своих впечатлений и 

созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ; -получают 

элементарные представления о стиле 

одежды как способе выражения 

душевного состояния человека; 

-участвуют в художественном 

оформлении помещений. 

прочитанных книгах, 

художественных 

фильмах, 

телевизионных 

передачах, 

компьютерных играх 

и т. д. 

 

 

 

-проведение 

творческих 

конкурсов, детских 

фестивалей искусств 

и т. д. 

Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

 

отвечать за свои поступки, достигать 

общественного согласия по вопросам 

школьной жизни; 

-получают элементарный опыт 

ответственного социального поведения, 

реализации прав гражданина; 

-получают первоначальный опыт 

общественного самоуправления в рамках 

участия в школьных органах 

-участие в 

социальных проектах 

и мероприятиях; 

-беседы, 

тематические 

классные часы, 

встречи с 

представителями 



самоуправления (решают вопросы, 

связанные с поддержанием порядка, 

дежурства и работы в школе, 

дисциплины, самообслуживанием; 

участвуют в принятии решений 

руководства образовательной 

организацией; контролируют 

выполнение основных прав и 

обязанностей; обеспечивают защиту 

прав на всех уровнях управления школой 

и т. д.); 

-получают элементарные представления 

об информационной безопасности, о 

девиантном и делинквентном поведении, 

о влиянии на безопасность детей 

отдельных молодежных субкультур; 

-получают первоначальные 

представления о правилах безопасного 

поведения в школе, семье, на улице, 

общественных местах; 

органов 

государственной 

власти, 

общественными 

деятелями, 

специалистами; 

-беседы, 

тематические 

классные часы, 

проведения игр по 

основам 

безопасности, 

участия в 

деятельности клубов 

юных инспекторов 

дорожного движения, 

юных пожарных, 

юных спасателей; 

Воспитание 

семейных 

ценностей 

-получают элементарные представления 

о семье как социальном институте, о 

роли семьи в жизни человека и 

общества; 

-получают первоначальные 

представления о семейных ценностях, 

традициях, культуре семейной жизни, 

этике и психологии семейных 

отношений, основанных на 

-беседы, 

тематические 

классных часы, 

встречи с 

представителями 

органов 

государственной 

власти, 

общественными 

деятелями; -беседы, 



традиционных семейных ценностях 

народов России, нравственных 

взаимоотношениях в семье; 

-расширят опыт позитивного 

взаимодействия в семье; 

-участвуют в школьных программах и 

проектах, направленных на повышение 

авторитета семейных отношений, на 

развитие диалога поколений. 

тематические 

классные часы, 

выполнение и 

презентации 

проектов «История 

моей семьи», «Наши 

семейные традиции»; 

-семейные 

праздники, 

выполнение и 

презентации 

совместно с 

родителями 

творческих проектов; 

Формирование 

коммуникативн

ой 

культуры 

 

-получают первоначальные 

представления о значении общения для 

жизни человека, развития личности, 

успешной учебы, о правилах 

эффективного, бесконфликтного, 

безопасного общения в классе, школе, 

семье, со сверстниками, старшими и 

младшими; 

-развивают свои речевые 

способности, осваивают азы 

риторической компетентности; 

участвуют в развитии школьных 

средств массовой информации 

(школьные газеты, сайты, радио-, теле-, 

видеостудии); 

- В процессе 

изучения учебных 

предметов, бесед, 

тематических 

классных часов, 

встреч со 

специалистами; 

- в процессе изучения 

учебных предметов, 

участия в 

деятельности 

школьных кружков и 

клубов юного 

филолога, юного 

ритора, школьных 



-получают первоначальные 

представления о безопасном общении в 

интернете, о современных технологиях 

коммуникации; 

-получают первоначальные 

представления о ценности и 

возможностях родного языка, об 

истории родного языка, его 

особенностях и месте в мире; 

-осваивают элементарные навыки 

межкультурной коммуникации, 

общаются со сверстниками - 

представителями разных народов, 

знакомятся с особенностями их языка, 

культуры и образа жизни. 

- 

 

 

дискуссионных 

клубов, презентации 

выполненных 

проектов; 

-в процессе изучения 

учебных предметов, 

бесед, тематических 

классных часов, 

встреч со 

специалистами; 

-в процессе изучения 

учебных предметов, 

бесед, тематических 

классных часов, 

участия в 

деятельности 

школьных кружков и 

клубов юного 

филолога; 

-в процессе бесед, 

народных игр, 

организации и 

проведения 

национально-

культурных 

праздников; 

Воспитание 

положительног

о отношения к 

труду и 

получают первоначальные 

представления о роли труда и значении 

творчества в жизни человека и 

общества в процессе изучения учебных 

Экскурсии на 

производственные 

предприятия, встречи 

с представителями 



творчеству 

 

дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий;  

-получают представления 

инновационной  экономике знаний, об 

инновациях в процессе изучения 

учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий, выполнения 

учебноисследовательских проектов; -

знакомятся с различными видами 

труда, профессиями 

-знакомятся с профессиями своих 

родителей (законных представителей), 

участвуют в организации и проведении 

презентаций «Труд наших родных»; -

получают первоначальные навыки 

сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в учебно-

трудовой деятельности; -приобретают 

опыт уважительного и творческого 

отношения к учебному труду; 

-осваивают навыки творческого 

применения знаний, полученных при 

изучении учебных предметов на 

практике; 

-приобретают начальный опыт участия в 

различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательной 

разных профессий; 

 

участие в разработке 

и реализации 

различных проектов 

природоохранительн

ая деятельность, 

трудовые акции; 



организации и взаимодействующих с 

ним организаций дополнительного 

образования, других социальных 

институтов; 

-приобретают умения и навыки 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое 

воспитание) 

-усваивают элементарные представления 

об экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты 

окружающей среды, о традициях 

этического отношения к природе в 

культуре народов России, других стран, 

нормах экологической этики, об 

экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой; 

-получают первоначальный опыт 

эмоционально-чувственного 

непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного 

поведения в природе; 

-получают первоначальный опыт 

участия в природоохранной 

деятельности; 

-при поддержке школы усваивают в 

семье позитивные образцы 

взаимодействия с природой: совместно с 

родителями (законными 

представителями) расширяют опыт 

общения с природой, заботятся о 

животных и растениях, участвуют 

тематические 

классные часы, 

беседы; 

- экскурсии, 

туристические 

походы и 

путешествия по 

родному краю; 

-экологические 

акции, участие в 

деятельности 

школьных 

экологических 

центров 



вместе с родителями (законными 

представителями) в экологических 

мероприятиях по месту жительства; -

учатся вести экологически грамотный 

образ жизни в школе, дома, в природной 

и городской среде. 

 

 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся 

В основе Программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся начальной школы организации, осуществляющей образовательную 

деятельность и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада 

школьной жизни лежат три подхода: аксиологический, системно-

деятельностный, развивающий. 

Аксиологический подход является определяющим для всего уклада 

школьной жизни. Сам этот уклад должен быть социальной, культурной, 

личностной ценностью для младших школьников, педагогов и родителей. 

Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя 

базовых национальных ценностей, как высшую ценность, способную к 

принятию и внесению в мир абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на 

прочных нравственных основах уклад жизни младшего школьника и, таким 

образом, противостоять моральному релятивизму социальной среды. 

Системно-деятельностный подход является определяющим для 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Системно-деятельностный подход выступает методологической основой 

организации уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, что 



представляют собой воспитание и социализация в структурно-методологическом 

плане. Это не рядоположенный вид социально-педагогической деятельности. 

Это метадеятельность, педагогически интегрирующая различные виды 

деятельности, в которые объективно включен младший школьник посредством 

усвоения идеалов, ценностей, нравственных установок, моральных норм. Таким 

образом, достигается согласование аксиологического и системно-

деятельностного подходов к организации пространства духовно-нравственного 

развития младшего школьника. 

Развивающий подход дает принципиальное понимание системно-

деятельностной многоукладной технологии духовно-нравственного развития 

обучающегося. 

Процесс воспитания и социализации технологически начинается с 

определенной ценности (знания о ценности) и в ней же получает свое 

относительное завершение, но уже как в реально действующем и 

смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В сознательном принятии 

определенной ценности, в движении от знания к личностной нравственной 

установке и готовности действовать в согласии с ней заключен развивающий 

характер воспитания и социализации. Для достижения развивающего эффекта 

ценности должны быть понимаемы (как минимум узнаваемы, знаемы) и 

принимаемы (применимы ребенком как минимум в одной практической 

ситуации). 

Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, 

превращается в воспитательную задачу Для ее решения школьники вместе с 

педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни 

обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства и кино; 

• традиционных российских религий; 

• периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 



современную жизнь; 

• фольклора народов России, Алтайского края; 

• истории, традиций и современной жизни своей малой родины; 

• истории своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Воспитание и социализация требуют внимательного отношения к каждому 

ученику. Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с 

абсолютным приоритетом устойчивых, традиционных нравственных начал. 

Нравственный учитель через уклад школьной жизни вводит ребенка в мир 

высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через 

собственную деятельность. В процессе нравственного самоопределения 

пробуждается самое главное в человеке - совесть - его нравственное 

самосознание. 

Воспитание и социализация младших школьников, содержание их 

деятельности должны раскрывать перед ними их возможное будущее. 

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного 

социального созревания является соблюдение равновесия между самоценностью 

детства и его своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека 

его внутренний идеальный мир, второе - внешний, реальный. Соединение 

внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и принятие 

ребенком культурной нормы как своей собственной цели и желаемого будущего. 

Для организации такого пространства и его полноценного 

функционирования требуются согласованные усилия всех социальных 

субъектов-участников воспитания: семьи, общественных организаций, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, что 



находит своё отражение в правилах внутреннего распорядка гимназии, в 

целевых программах. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся в 

организации, осуществляющей образовательную деятельностьинтегрировано в 

основные виды деятельности: внеурочную, внешкольную и общественно-

полезную. 

В новом Федеральном государственномобразовательном стандарте общего 

образования, где  внеурочной деятельности школьника уделеноособое внимание, 

определено пространство и время в образовательном процессе. 

Сегодня в нашей организации в начальной школе созданы все условия для 

духовнонравственного воспитания детей через внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность школьников - понятие, объединяющее все виды 

деятельности школьников (кроме учебной), в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для позитивного общения 

учащихся в школе и за ее пределами,для проявленияинициативы и 

самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в реальных 

жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных 

этапах. 

Основные задачи: 

- выявление интересов, склонностей, способностей и возможностей 

обучающихся в разных видах деятельности; 

- создание условий для индивидуального развития каждого ребенка в избранной 

сфере внеурочной деятельности; 

- формирование системы знаний, умений, навыков у обучающихся в избранном 

направлении деятельности; 

- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей детей; 

- создание условий для реализации учащимися приобретенных знаний, умений 



и навыков; 

- развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества 

обучающихся; 

- расширение рамок общения школьников с социумом; 

- коррекционная работа с детьми, испытывающими трудности в обучении. 

Для реализации в МБОУ «Гимназия №45» доступны следующие 

направления внеурочной деятельности: общекультурное, спортивно-

оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное. 

1) духовно-нравственное направление реализуется через урочную и внеурочную 

деятельность. Во внеурочной деятельности реализуется программа «Тропинка к 

своему Я». Программа направлена на формирование и сохранение 

психологического здоровья младших школьников, формирование толерантности. 

Она способствует развитию интереса ребёнка к познанию собственных 

возможностей, учит находить пути и способы преодоления трудностей, 

формирует коммуникативные навыки, способствует установлению атмосферы 

дружелюбия, учит умению распознавать и описывать свои чувства и чувства 

других людей. Программа «Тропинка к своему Я» содержит следующие 

разделы: 

1 класс 

Я - школьник. 

Мои чувства. 

Валеология. Моё здоровье. 

2класс 

Разнообразные эмоции. 

Взаимоотношение с окружающими. 

Валеология. Обучение принятию решений. 

3 класс 



Развитие творческих способностей. 

Я и моя школа. 

Я и мои родители. 

Я и мои друзья. 

Развитие умения сотрудничать. 

Валеология. О вреде курения. 

4 класс 

Исследование способностей ребёнка. 

Личностный рост. 

Мое будущее. 

Я - идеальный и я - реальный. 

Признание и уважение прав других. 

Роль педагога в становлении личности. 

Огромная роль в нравственном становлении личности младшего 

школьника принадлежит учителю, который, являясь образцом для учеников, 

должен «нести» нравственные нормы отношения к своему педагогическому 

труду, к ученикам, коллегам. Педагог должен уметь организовывать учебные 

ситуации для решения проблем духовнонравственного характера и связывать их 

с реальными жизненными и социальными ситуациями; уметь проектировать 

дела и мероприятия, в которых будет происходить присвоение культурных 

образцов и самоопределение учащихся. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, нравственного уклада 

жизни обучающихся осуществляется на основе следующих принципов: 

• нравственного примера педагога - нравственность учителя, моральные 



нормы, которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и 

жизни, его отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

• социально-педагогического партнерства - целесообразные партнерские 

отношения с 

другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и 

традиционными российскими религиозными объединениями, учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 

• индивидуально-личностного развития - педагогическая поддержка 

самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей 

системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для 

успешной социализации; 

• интегративности программ духовно-нравственного воспитания - 

интеграция духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды 

деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и 

общественно полезную; 

• социальной востребованности воспитания - соединение духовнонравственного 

развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые 

необходимо решать на основе морального выбора. 

Принципы организации содержания духовно-нравственного воспитания 

учащихся с ОВЗ: 

- принцип следования нравственному примеру. 

Следование примеру - ведущий метод нравственного воспитания. Пример - это 

возможная модель выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с 

самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. 

Содержание бесед, сказок, виртуальных экскурсий должно быть наполнено 

примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать 



ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах 

демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, 

наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое 

значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример 

учителя. 

- принцип идентификации (персонификации). 

Идентификация - устойчивое отождествление себя со значимым другим, 

стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает 

образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы 

подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена 

ориентация на персонифицированные идеалы: яркие, эмоционально 

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых 

существ в образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой 

они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действенными 

средствами нравственного воспитания ребёнка. 

Содержание, формы и методы духовно-нравственного воспитания 

младших школьников с ОВЗ. 

Система классных часов - это не только цикл уроков, а содержание, связанное с 

государственными праздничными датами, православным календарём и его 

праздниками. Все темы мастер - классов, проектов, рисунков, игр-драматизаций, 

подбор художественных произведений, сказок, былин посвящены целостному 

духовно-нравственному развитию личности ребёнка с ОВЗ. 

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся. 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся должно обеспечивать присвоение ими 

соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, 

опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и 



общественного действия в контексте становления российской культурной и 

гражданской идентичности, самосознания гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся обеспечивается достижение обучающимися: 

- воспитательных результатов - тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности 

(например, приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, опыт 

самостоятельного действия); 

- эффекта - последствий результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, 

идентичности и т. д.). 

Воспитательные результаты по направлениям: 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

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

культурноисторическому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, 

старшему поколению; 

- элементарные представления о государственном устройстве и социальной 

структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, 

об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 

- первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

- первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми - 

представителями разных народов России; 

уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, 

уважение к защитникам Родины. 



Нравственное и духовное воспитание: 

-начальные представления о традиционных для российского общества 

моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

-нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными 

нормами; -уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 

неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

-способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; 

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

заботливое отношение к младшим; 

-знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное 

отношение к ним. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

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

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

-ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности 

образования для жизни человека; 

-элементарные представления о различных профессиях; 

-первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 



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

первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

-потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

-осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной 

и практической, общественно полезной деятельности; 

-умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Интеллектуальное воспитание: 

-первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях развития личности; 

-элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

-первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной 

деятельности; 

-элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

-первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья 

человека с его образом жизни; 

-элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

-элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

-представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 



-представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, 

табакокурения на здоровье человека; 

-регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним 

отношение. Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

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

согласие», «социальное партнерство»; 

-элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения; 

-первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

-первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение 

конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе 

территории; 

-первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного 

сотрудничества. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

- умения видеть красоту в окружающем мире; 

-первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

-элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

-первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

-первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

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

самому себе; -первоначальный опыт самореализации в различных видах 

творческой деятельности, - формирование потребности и умения выражать себя 



в доступных видах творчества; -понимание важности реализации эстетических 

ценностей в пространстве образовательной организации и семьи, в быту, в стиле 

одежды. 

Правовое воспитание и культура безопасности: 

-первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного 

согласия по вопросам школьной жизни; 

-элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

школьника; -первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

-элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных 

молодежных субкультур; 

-первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, 

семье, на улице, общественных местах. 

Воспитание семейных ценностей: 

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

жизни человека; 

-первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных 

взаимоотношениях в семье; 

-опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных 

программ и проектов. 

Формирование коммуникативной культуры: 

-первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы; 



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

школе, семье, со сверстниками, старшими; 

-элементарные основы риторической компетентности; 

-элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой 

информации; -первоначальные представления о безопасном общении в 

интернете, о современных технологиях коммуникации; 

-первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об 

истории родного языка, его особенностях и месте в мире; 

-элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

Экологическое воспитание: 

-ценностное отношение к природе; 

-элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды; 

-первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения 

к природе; -элементарные знания о традициях нравственно-этического 

отношения к природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

-первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства. 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням. 

Первый уровень результатов - приобретение обучающимися социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых 

и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими 

учителями (в урочной и внеурочной деятельности) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 



Второй уровень результатов - получение обучающимися опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, образовательной организации, т. е. 

в защищенной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов - получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего 

школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в 

самостоятельном общественном действии человек действительно становится (а 

не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных 

социальных субъектов за пределами образовательной организации, в открытой 

общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

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

ценностях; 

- на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных 

нравственно ориентированных поступков; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой 

деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного поведения и 

жизни. 



Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются 

обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-

нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен 

быть последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся - формирование основ российской идентичности, 

присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного 

самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, 

позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу. 

Результатом для детей с ОВЗ в данном случае - это принятие учащимися 

конкретных духовных ценностей: правил или идей. Это принятие может 

произойти: 

- на словах, т.е. осознание ценностей, оценка поступков, заявление своей 

позиции; 

- на деле, т.е. проявляться в действиях человека, в его поступках. 

Только при наличии действий, поступков можно говорить о том, что 

принятие некой духовной ценности развивает соответствующее душевное 

качество человеческой личности. Иными словами, если дети с ОВЗ осознают, 

что такое «справедливость», «честность», «правдивость», «любовь к 

ближнему», и в разных жизненных ситуациях стремятся поступать в 

соответствии с этими понятиями, то можно отметить эффективность данной 

программы. 

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных 

результатов. 

Уровень Особенности Действия педагога 



возрастной категории 

1 уровень 

(1 класс) 

Приобретение 

школьником 

социальных 

знаний 

Восприимчивость к 

новому социальному 

знанию, стремление 

понять новую 

школьную реальность 

Педагог должен поддержать 

стремление ребенка к новому 

социальному знанию, создать 

условия для самого 

воспитанника в формировании 

его личности, включение его в 

деятельность по самовоспитанию 

(самоизменению). 

В основе используемых 

воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный подход 

(усвоение человеком нового для 

него опыта поведения и 

деятельности) 

2 уровень 

(2-3 класс) 

Получение 

школьником 

опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к 

базовым 

ценностям 

общества 

Во втором и третьем к 

л ассе, как правило, 

набирает силу 

процесс развития 

детского коллектива, 

резко активизируется 

межличностное 

взаимодействие 

младших школьников 

друг с другом 

Создание педагогом 

воспитательной среды, в 

которой ребенок способен 

осознать, что его поступки, во-

первых, не должны разрушать 

его самого и включающую его 

систему (семью, коллектив, 

общество в целом), а во-вторых, 

не должны привести к 

исключению его из этой 

системы. 

В основе используемых 

воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный подход и 

принцип сохранения целостности 

систем. 



3 уровень 

(4 класс) 

Получение 

школьником 

опыта 

самостоятельно 

го 

общественного 

действия. 

Потребность в 

самореализации, в 

общественном 

признании, в желании 

проявить и 

реализовать свои 

потенциальные 

возможности, 

готовность 

приобрести для этого 

новые необходимые 

личностные качества 

и способности 

Создание к четвертому классу 

для младшего школьника 

реальной возможности выхода в 

пространство общественного 

действия т.е. достижения 

третьего уровня воспитательных 

результатов. 

Такой выход для ученика 

начальной школы должен быть 

обязательно оформлен как 

выход в дружественную среду. 

Свойственные современной 

социальной ситуации 

конфликтность и 

неопределенность должны быть 

в известной степени ограничены. 

Однако для запуска и 

осуществления процессов 

самовоспитания необходимо, 

прежде всего, сформировать у 

ребенка мотивацию к 

изменению себя и приобретение 

необходимых новых 

внутренних качеств. Без 

решения этой проблемы ученик 

попросту окажется вне 

пространства деятельности по 

самовоспитанию, и все усилия 

педагога будут тщетны. 

В основе используемых 



воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный подход и 

принцип сохранения целостности 

систем 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов воспитания и социализации детей - 

формирование у школьников коммуникативной, этической, социальной, 

гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее 

национально-государственном, этническом, религиозном, гендерном и других 

аспектах. 

Перечень рекомендуемых воспитательных форм и мероприятий. 

Уровень Формы Мероприятия 

1 уровень 

(1 класс) 

-беседы; -классные 

часы; 

-участие в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

конкурсов; 

- спортивные 

соревнования; 

-сюжетно-ролевые 

игры, 

-проектная 

деятельность. 

; 

 

«Здравствуй, школа», «Правила 

поведения в школе», «Что такое 

доброта?», «Государственные 

символы России», цикл «Что 

значит- быть учеником?» , «Что 

такое хорошо и что такое плохо?», 

«Краски природы», «Любимое 

время года», «Моя семья»; «Моя 

малая Родина», «Народные 

приметы», «Мой домашний 

любимец». 

Школьные праздники и социально 

значимые мероприятия: 

«Новогодняя сказка», «День 

Победы», «Прощание с букварем», 

Конкурсы рисунков «Осторожно, 



 
дети!» «Зимняя сказка», конкурс 

чтецов 

Спортивные соревнования 

«А, ну- ка, мальчики!», «А, ну- ка, 

девочки!», 

«Правила безопасности», 

«Я и мир вокруг меня» 

2 уровень 

(2-3 класс) 

-беседы; 

-классные часы; 

-участие в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

конкурсов; 

-спортивные 

соревнования; 

-сюжетно-ролевые 

игры, 

-проектная 

деятельность; 

учебно- 

исследовательские; 

«Здравствуй, школа», «Все мы-

дружная семья», 

цикл бесед «Учись учиться», 

«Береги здоровье 

смолоду»; 

«Все мы разные, но все мы равные 

«Хочу и надо - 

трудный выбор», «Профессии моих 

родителей», 

«Моя родословная», «Я и мое имя», 

«Название 

моего города», «Моя любимая 

книга». 

«История моей семьи в истории 

моей страны», 

«Мир моих увлечений». 

проекты «Я -гражданин России», 

«Я и мир вокруг меня». 

3 уровень 

(4 класс) 

- -беседы; 

-классные часы; 

-участие в 

подготовке и 

«Я и другие люди», «Что значит, 

быть нужным 

людям», «Мир человеческих чувств 

», «Россия- Родина моя!», «Мир 



проведении 

мероприятий, 

конкурсов; 

-спортивные 

соревнования;  

сюжетно-ролевые 

игры, 

-проектная 

деятельность 

профессий», 

«А гражданином быть обязан», 

«Память сердца...», «Из истории 

семейной летописи», «Край 

любимый, край родной», «По 

страницам истории Отечества», 

«Мой любимый литературный 

герой», «Труд и воспитание 

характера», «Что значит быть 

полезным людям?»  

«Масленица», «А, ну- ка, 

мальчики», «А, ну- ка, девочки», 

«Друг познается в беде», «Этикет». 

«История моей семьи в истории 

моей страны», 

«Мир моих увлечений» 

Мероприятия планируются в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся, с учётом общешкольного плана воспитательной 

работы. 

Наличие у выпускников начальной школы способностей к саморазвитию 

и самовоспитанию, сформированных в системе воспитательной работы, 

позволит им успешно адаптироваться к постоянно изменяющимся внешним 

условиям и обеспечит самореализацию, не вступая при этом в конфликт с 

обществом и государством. 

Показатели и критерии эффективности деятельности по обеспечению 

воспитания и социализации обучающихся. 

Оценка эффективности воспитательной деятельности является составной 

частью реализации программы воспитания и социализации обучающихся. 



В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса 

воспитания и социализации обучающихся, выделены: 

1. Положительная динамика - увеличение положительных значений 

выделенных показателей воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном этапе (окончание учебного года) по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение 

отрицательных значений показателей воспитания и социализации обучающихся 

на интерпретационном этапе (окончание учебного года) по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном и контрольном этапах исследования. При условии 

соответствия содержания исследуемых показателей у обучающихся, в 

педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым 

моральным нормам, устойчивость показателей может являться одной из 

характеристик положительной динамики развития младших школьников и 

показателем эффективности реализации образовательной организацией 

программы воспитания и социализации обучающихся. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических 

исследований, направленных на комплексную оценку эффективности 

реализации программы воспитания и социализации обучающихся в отдельных 

классах и в образовательной организации в целом. Организация исследования 

требует совместных усилий административного и психолого-педагогического 

коллектива образовательной организации, предполагает фиксацию основных 

результатов развития обучающихся и этапов реализации программы в течение 

учебного года. 



В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-

педагогического исследования и внедрение в педагогическую практику 

комплекса различных самостоятельных эмпирических методов, направленных на 

оценку эффективности работы образовательной организации по воспитанию 

обучающихся. 

Мониторинг проводится педагогом-психологом и классным 

руководителем дважды в год: в сентябре и апреле. 

Педагог-психолог проводит диагностику всех трех сфер по трем, 

представленным ниже методикам. 

Классный руководитель выполняет диагностику нравственного уровня 

развития и воспитания младших школьников (субъективный тест). Далее все 

измерения заносятся в сводную таблицу. Анализ результатов, 

представленных в сводной таблице, позволяет провести экспертизу и выявить 

эффективность деятельности по формированию духовнонравственной сферы 

младших школьников. 

Мониторинг духовно-нравственного развития и воспитания младших 

школьников направлен на выявление следующих параметров: 

- уровень сформированности личностной культуры через диагностику 

личностной сферы учеников с использованием методики «Я разный», 

диагностику проводит педагог- психолог; 

- уровень сформированности социальной культуры через диагностику 

нравственных представлений младших школьников (Адаптированный 

вариант теста «Размышляем о жизненном опыте» для младших школьников 

(составлен доктором педагогических наук Н.Е. Щурковой, адаптирован В.М. 

Ивановой, Т.В. Павловой, Е.Н. Степановым), диагностику проводит педагог-

психолог; 

- уровень сформированности семейной культуры через диагностику 

семейных ценностей и представлений учеников, диагностику проводит 



педагог-психолог (анкета «Я и моя семья»); 

- уровень нравственного развития и воспитания младших школьников, 

диагностику проводит классный руководитель (субъективный тест классного 

руководителя, предложенная М.И. Шиловой («Учитель о воспитанности 

школьников», М., 1990). 

Все результаты выражаются в баллах и фиксируются в таблицах. 

Таблица 1 

Уровень духовно – нравственного развития и воспитания младших 

школьников 

Бланковый материал: 

№ Ф.И. ученика Уровень 

сформированности 

личностной  

культуры 

Уровень 

сформированности 

социальной  

культуры 

Уровень 

сформированности 

семейной  

культуры 

Суммарный 

балл 

      

Таким образом, полученный уровень духовно нравственного развития 

и воспитания каждого младшего школьника (значение суммарного балла) 

можно соотнести с ключами: 

- 3 - низкий, 

4-6 - средний, 

Выше 7 - высокий. 

Таблица 2 

Диагностическая таблица классного руководителя 

№ Показатель Критерии Ф.И. ученика 

1 Социальная 

культура 

Долг, товарищество 

ответственность 

       

Трудолюбие        

Дисциплинированность, 

отношение к учебе 

       



Показатель (средний 

арифметический) 

       

2 Семейная 

культура 

Следование семейным ценностям        

Уважение, забота о родителях        

Авторитет семьи        

Показатель (средний 

арифметический) 

       

3 Личностная 

культура 

Доброта, отзывчивость        

Честность        

Милосердие        

Показатель (средний 

арифметический) 

       

Суммарный показатель        

Таким образом, полученный уровень духовно- нравственного развития 

и воспитания каждого младшего школьника (значение суммарного балла) 

можно соотнести с ключами: 0-3 - низкий, 4-6 - средний, выше 7 – высокий. 

Далее по результатам диагностики педагога-психолога и классного 

руководителя составляется сводная таблица, которая позволяет сделать 

анализ эффективности работы по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию младших школьников в гимназии. 

Таблица 3 

№ Ф.И. участника 

программы 

Суммарный балл  

  Диагностика 

психолога 

Диагностика 

классного 

     

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных 

достижений выпускников начальной школы, относятся: 

-ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, 

политические предпочтения и др.
)
; 



-характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и 

др.); -индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, 

честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе 

постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Духовно - нравственное развитие и воспитание гражданина России 

является ключевым фактором развития страны, обеспечения духовного 

единства народа и объединяющих его моральных ценностей, политической и 

экономической стабильности. 

Невозможно создать современную инновационную экономику, 

минуя человека, состояние и качество его внутренней жизни. Темпы и 

характер развития общества непосредственным образом зависят от 

гражданской позиции человека, его мотивационно - волевой сферы, 

жизненных приоритетов, нравственных убеждений, моральных норм и 

духовных ценностей. 

Воспитание человека, формирование свойств духовно развитой 

личности, любви к своей стране, потребности творить и совершенствоваться 

есть важнейшее условие успешного развития России. 

Таблица 4 

Сводный лист изучения данных уровня воспитанности 1-2 классов. 

(Методик а Н.П.Капустина) 
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Уровень воспитанности 1 -2 класс (для диагностики) 

Качества 
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1Любознательность 

- мне интересно учиться -я люблю мечтать 

- мне интересно находить ответы на непонятные 

вопросы 

 

   

2. Трудолюбие 

- я старателен в учебе 

- я внимателен 

- я помогаю другим в делах и сам обращаюсь за 

помощью 

- мне нравится помогать родителям, выполнять 

домашнюю работу 

мне нравится дежурить в школе. 

   

3. Бережное отношение к природе    



- к земле 

- к растениям -к животным 

к природе 

4. Мое отношение к школе 

- я выполняю правила для обучающихся 

- я добр в отношениях с людьми 

- я участвую в делах класса и школы 

   

5. Красивое в моей жизни 

- я аккуратен в делах 

- я опрятен в одежде 

- мне нравится все красивое вокруг меня 

я вежлив в отношениях с людьми 

   

6.Как я отношусь к себе 

- я управляю собой 

- я соблюдаю санитарногигиенические правила 

ухода за собой 

-у меня нет вредных привычек 

   

Оценка результатов проводится по 5 бальной системе: 

5 – всегда 

4 – часто 

3 – редко 

2 – никогда 

1 - у меня другая позиция 

По каждому критерию выводится одна среднеарифметическая оценка. В 

результате каждый ученик имеет 6 оценок. 

Затем 6 оценок складываются и делятся на 6. Средний балл и является 

условным определением уровня воспитанности. 

Средний балл 



5 – 4,5 – высокий уровень (В) 

4,4 – 4 – хороший уровень (Х) 

3,9 – 2,9 – средний уровень (С) 

2,8 – 2 – низкий уровень (Н) 

Сводный лист данных изучения уровня воспитанности учащихся 3-5 

классов. (Методика Н. Капустина) 

№ 

Ф
.И

. 

Л
ю

б
о

зн
ат

ел
ьн

о
ст

ь 

П
р
и

л
еж

ан
и

е 

О
тн

о
ш

ен
и

е 
к
 п

р
и

р
о
д

е 

Я
 и

 ш
к
о

л
а 

П
р
ек

р
ас

н
о

е 
в
 

м
о
ей

 

ж
и

зн
и

 

С
р

ед
н

и
й

 б
ал

л
 

У
р
о
в
ен

ь 

в
о
сп

и
та

н
н

о
ст

и
 

         

 

Классному руководителю 3 -5 классов 
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1. Любознательность 

- мне всегда интересно учиться 

- я всегда выполняю домашние задания 

- я люблю читать 

мне интересно находить ответы на непонятные 

   



вопросы 

- я стремлюсь получать хорошие оценки 

2. Прилежание 

- я старателен в учебе 

- я внимателен 

- я самостоятелен 

- я помогаю другим и сам обращаюсь за 

помощью 

мне нравится самообслуживание в школе и 

дома 

   

3. Отношение к природе -я берегу землю 

- я берегу растения 

- я берегу животных 

- я берегу природу 

   

4. Я и школа 

- я выполняю правила для обучающихся 

- я выполняю правила внутришкольной жизни 

- я участвую в делах класса и школы 

- я добр в отношениях с людьми 

я справедлив в отношениях с людьми 

   

5. Прекрасное в моей жизни 

- я аккуратен и опрятен 

- я соблюдаю культуру поведения 

- я забочусь о здоровье 

- я умею правильно распределять время учебы 

и отдыха 

у меня нет вредных привычек 

   

 

Оценка результатов проводится по 5-бальной системе: 



5-всегда; 4- часто; 3-редко; 2-никогда; 1 -у меня другая позиция 

По каждому критерию выводится одна среднеарифметическая оценка. В 

результате каждый ученик имеет 5 оценок. 

Затем 5 оценок складываются и делятся на 5. Средний балл и является 

условным определением уровня воспитанности. 

Средний балл: 

5 - 4,5 - высокий 4,4 - 4 - хороший 3,9 - 2,9 - средний 2,8 - 2 - низкий уровень 

2.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

 Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

и ФГОС НОО с ОВЗ. 

Это комплексная программа формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Программа направлена на развитие мотивации и готовности учащихся 

повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, 

осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа 

жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как 

источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 

благополучия. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы 

формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования 

являются: 



• Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ», 2012г.; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (приказ Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 

№286); 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 569 от 

18.07.2022 “О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования” 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 

№ 372 “Об утверждении федеральной образовательной программы 

начального общего образования” 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни при получении начального общего образования 

сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

• факторы риска, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья 

детей от первого к последнему году обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности 

по своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием 

и результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что 

связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 

серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком 

состояния болезни главным образом как ограничения свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и 

организуемая взрослыми самостоятельная работа школьников, 

способствующая активной и успешной социализации ребёнка, развивающая 



способность понимать своё состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, 

правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 

гарантирует их использования, если это не становится необходимым 

условием ежедневной жизни ребёнка в семье и образовательной организации. 

Цель Программы: 

- реализация всех возможностей школы для формирования психически 

здорового, социальноадаптированного человека, обладающего ценностным 

отношением к своему здоровью, имеющего привычку к активному образу 

жизни и регулярным занятиям физической культурой средствами 

рациональной организации учебной и внеучебной деятельности, 

просветительской работы, использования здоровьесберегающих технологий. 

Задачи Программы: 

• дать представление о влиянии позитивных и негативных факторов на 

здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, 

просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

• учить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, 

позволяющие сохранять и укреплять здоровье; 

• учить выполнять правила личной гигиены и развивать готовность на 

основе её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

•  формировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 

• формировать представление о рациональной организации режима дня, 

учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная 



активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном 

влиянии на здоровье; 

• учить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

• формировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

• формировать представление об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни; 

• формировать культуру поведения в природе; 

• формировать у учащихся представлений об основах экологической 

культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и 

природе, безопасного для человека и окружающей; 

• формировать ответственность за сохранение естественного природного 

окружения, активной и созидательной деятельности по изучению и 

охране окружающей среды; 

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития. 

Основные принципы: 

1. Субъект-субъектные взаимоотношения - обучающийся является 

непосредственным участником здоровьесберегающих и экологических 

мероприятий и в содержательном, и в процессуальном аспектах. 

2. Непрерывность и преемственность - успешное решение задач 

воспитания ЗОЖ и экологической культуры возможно только при 

объединении воспитательных усилий школы, социума и родителей. 

3. Не навреди! 

Этот принцип предусматривает использование в работе только 

безопасных приёмов оздоровления и экологического воспитания, научно 

признанных, проверенными на практике, не наносящими вреда 



4. Принцип гуманизма. 

В воспитании признаётся самоценность личности ребёнка, акцент 

делается только на хорошее; в любом поступке, действии сначала выделяют 

положительное, а потом отмечают недостатки. Необходимо не направлять 

детей на положительный пример, а вести их за собой по этому пути. 

Комплексный подход в формировании экологической культуры и 

культуры здорового образа жизни младших школьников в гимназии 

осуществляется через учебную и внеучебную деятельности, который 

предоставляет учащимся возможности широкого спектра развития 

экологического воспитания и культуры здорового образа жизни. 

Основные направления Программы 

На этапе начального образования на первое место в урочной и внеурочной 

деятельности выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех 

учебных предметов универсальных учебных действий, ценностных 

ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, направленных 

на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека 

и природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении 

ключевого противоречия экологического сознания этого возраста «хочу - 

нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-

исследовательская, образнопознавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, 

регулятивная, креативная, общественно полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, 

экологически безопасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие 

ситуации игрового и учебного типа. 



Системная работа на уровне начального общего образования по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

организована по следующим направлениям: 

• формирование экологической культуры младших школьников с ЗПР; 

• формирование здорового образа жизни младших школьников с ЗПР; 

• организация физкультурно-оздоровительной работы; 

• реализация дополнительных образовательных программ; 

• просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Содержание программы 

1. Формирование экологической культуры младших школьников. 

Успех экологического воспитания и образования зависит от 

использования разнообразных форм работы, их разумного сочетания. 

Первое важнейшее условие - экологическое воспитание учащихся 

должно проводиться в системе, с использованием местного краеведческого 

материала, с учетом преемственности, постепенного усложнения и 

углубления отдельных элементов. 

Второе непременное условие - активное вовлечение младших 

школьников в посильные для них практические дела по охране местных 

природных ресурсов. 

В результате экологического воспитания должна быть сформирована 

экологическая культура. 

Под экологической культурой понимают целостную систему, 

включающую ряд элементов: 

• систему экологических знаний (естественнонаучных, ценностно-

нормативных, практических), 

• экологическое мышление, 

• культуру чувств (сочувствие, сопереживание, чувство патриотизма), 

• культуру экологически образованного поведения характеризующегося 



степенью превращения экологических знаний, мышления и культуры чувств в 

повседневную норму поступка. 

Цель работы по развитию у детей экологической культуры - 

формирование ответственности за сохранение естественного природного 

окружения, ответственности за своё здоровье и здоровье других людей, 

активной и созидательной деятельности по изучению и охране окружающей 

среды, формирование готовности к активной природоохранной деятельности. 

Процесс формирования готовности учащихся к природоохранной 

деятельности включает следующие мероприятия: 

-экологическое просвещение младших школьников - формирование у 

детей необходимых знаний, суждений, понятий, убеждений. Важно, чтобы 

ребёнок понял и усвоил, что его благополучие, завтрашний день его близких 

зависят от чистоты воздуха и воды, от здоровья его самого, его родителей, 

которое зависит от чистоты среды его обитания. 

-экологические воспитательные дела (внеклассная работа по экологии в 

начальной школе) - конкретная природоохранная деятельность (движение 

юных друзей птиц, деревьев) 

Задачи: 

Обучающие: 

• Учить детей быть ответственными за свои поступки. 

• Формировать культуру поведения в природе. 

• Обогащать представления об окружающем мире. 

• Учить детей быть ответственными за своё здоровье 

Развивающие: 

• Способствовать развитию основных процессов мышления (анализ, 

синтез, сравнение). 

• Развивать творческое воображение, познавательные возможности детей. 

• Способствовать формированию здорового образа жизни 



Воспитательные: 

• Воспитывать бережное отношение к окружающей среде, необходимость 

рационально относиться к компонентам неживой природы. 

• Прививать любовь к природе, желание о ней заботиться. 

• Воспитывать бережное отношение к своему здоровью. 

Деятельность по становлению и развитию экологической культуры в 

школе осуществляется по следующим направлениям: 

1. Экологическая пропаганда - разработка лозунгов, плакатов, значков, 

эмблем, призывающих к сохранению окружающей среды для воздействия на 

широкие массы. 

2. Экологическое просвещение - разработка мероприятий, 

способствующих распространению знаний о природе и необходимости её 

охраны. 

3. Экологическое образование - создание буклетов, информационных 

материалов, способствующих обеспечению школьников и населения города 

систематическими знаниями об окружающей среде. 

4.  Эколого-художественная деятельность- разработка и постановка 

сценариев литературно-музыкальных композиций, способных на 

эмоциональном уровне вызвать потребность к сохранению окружающей 

среды. Беречь и охранять родную природу можно только согласно своим 

внутренним убеждениям. 

Используемые формы экологического воспитания: 

Познавательное направление 

Используемые формы способствуют более глубокому расширению 

экологических знаний младших школьников во время учебного процесса. 
Игра. Игра как феномен культуры обучает, развивает, 

социализирует, развлекает, является 

уникальным средством формирования 

духовных потребностей и раскрытия 

творческого потенциала личности ребенка, 



ученика. Она требует и вызывает у участников 

инициативу, настойчивость, творческий подход, 

воображение, устремленность; позволяет 

решать вопросы передачи знаний, навыков, 

умений; добиваться глубинного личностного 

осознания участниками законов природы и 

общества; позволяет оказывать на них 

воспитательное воздействие. 

В экологическом образовании младших 

школьников используются разнообразные игры 

экологического содержания: подвижные игры, 

игровые обучающие ситуации, сюжетно-

ролевые игры, дидактические игры, которые 

развивают творческое мышление, умение 

предвидеть последствия природообразующей 

деятельности человека. 

Беседы, наблюдения за 

объектами природы 

Учат взаимоотношению с окружающей 

природной средой, культуре поведения в ней. 

Рассматривая конкретные экологические 

ситуации под названием «В гостях у природы», 

ученики рассуждают, находят правильное 

решение. При рассмотрении этих ситуаций ярко 

видна важность деятельности человека в 

изменении окружающей среды. Это позволяет 

подвести детей к выводу о необходимости 

защиты охраны природы. 

Примерная тематика бесед для учащихся начальной 

школы: 

- Прошлое и настоящее родного края. 

- Экологические проблемы. Как их решать? 



- Животный мир Томской области. 

- Растительный мир Томской области. 

- Береги природу. 

- Красная книга Томской области. 

- Помоги птицам. 

- Полезные ископаемые области. 

- Охраняемые объекты. 

Экскурсии Проводятся с целью ознакомления и изучения 

поверхности и растительности окружающей 

местности, выявления их особенностей, 

наблюдений за изменениями в природе, сбора 

гербария, сбора листьев, шишек, корней, сучков 

для различных поделок из природного 

материала. 

Вся работа лишь тогда оказывает влияние на 

чувства и развитие учащихся, если у них будет 

свой собственный опыт общения с природой. 

Творческие задания Дети получают задания по группам с учетом 

творческих способностей: одной группе 

учеников надо написать минисочинение на 

тему, другой - нарисовать рисунок на тему, 

придумать памятки-инструкции о поведении в 

природе. 

Познавательно - развлекательное направление ставит целью знакомство 

учащихся с компонентами живой и неживой природы, влияние 

деятельности человека на эти компоненты в театрализованной форме. 

Театрализованные представления, праздники, утренники. 

Познавательно-практическое направление основывается на изучении 

растительного и животного мира, почв, водоемов, ландшафтов родного 

края, связанное с практическими делами. 

Посадка деревьев и 

цветов, 

озеленение класса, 

Способствует привитию бережного отношения 

младших 



подкормка птиц школьников к родной природе. 

Природоохранительные 

акции и экологические 

проекты 

Это социально значимые, комплексные 

мероприятия, которые, как правило, 

приурочены к каким-либо датам, событиям, 

имеющим общественное значение, поэтому они 

имеют широкий резонанс, большое 

воспитательное воздействие на детей, служат 

эффективной экологической пропагандой 

Исследовательское направление нацеливает на межпредметность, 

самостоятельность, осмысление действий. Проектно-исследовательская 

деятельность способствует повышению уровня осознания экологических 

проблем современности, организации охраны природы в городе и его 

окрестностях. Происходит повышение интереса к экологическим 

проблемам, к социально-экологической активности школьников. 

Школьники начинают осознанно соблюдать правила поведения в природе, 

окружающей среде, что способствует повышению уровня экологического 

самоконтроля личности. 

Проведение опытов 

способствует развитию 

мышления, анализу 

полученных 

Проведение опытов способствует развитию 

мышления, анализу полученных 

Создание проектов 

Получение информации 

на основе наблюдений, 

Создание проектов Получение информации на 

основе наблюдений, 

При формировании экологической культуры в учебном процессе 

уделяется особое внимание межпредметным связям. 

На уроках математики при изучении темы «Решение задач» 

используются задачи, содержащие экологическую информацию 

краеведческого характера. Во время устного счета или повторения и 

закрепления изученного используются книжки-задачи, книжки- малышки, 

несущие информацию о различных видах растений или животных. После 

неоднократного использования подобных материалов на уроках математики у 

учащихся появляется желание сделать книжки-задачки дома или на уроках 

труда. С целью повышения активности и интереса детей к решению 



арифметических примеров с различными действиями используются задания 

экологического содержания. 

Уроки гуманитарного цикла служат благодатной почвой для 

формирования ответственного отношения учащихся к природе, так как они 

обеспечивают сочетание эмоционального и интеллектуального начал. При 

изучении русского языка в начальных классах проводится работа по развитию 

речи. Учащимся предлагаются следующие задания экологического 

содержания: объяснить значение пословиц («Много снега - много хлеба», 

«Много леса - береги, мало леса - посади», «Лес и вода - брат и сестра»); 

вспомнить и рассказать, как ведется на полях снегозадержание; составить 

рассказ по картине или на заданную тему; написать сочинение; изложение. 

Темы могут быть различные: «Лес - наше богатство», «Пробуждение 

природы», «Звуки леса», «В гости к лесу», «Путешествие скворца», «Мы 

охраняем родную природу». Эти задания помогают повторить знания о 

взаимосвязях в природе, о мерах ее охраны, развивают у учащихся 

способность воспринимать красоту природы, радоваться и удивляться в 

процессе общения с природой и передавать эти впечатления с помощью 

слова, т.е. формируют мотивы охраны природы. 

Большими возможностями для осуществления экологического 

образования обладают уроки литературного чтения, работа над 

произведениями позволяет развивать у детей умение сравнивать состояние 

природы в различное время года, видеть, «открывать» для себя многоцветие 

мира, уметь находить необычное в обычных предметах, видеть отношение 

человека к окружающему миру. Так постепенно дети усваивают понятия о 

равновесии в природе, о нарушении его человеком и последствиях этого 

нарушения, о возможности правильного, экологически грамотного 

взаимодействия человека с природой. 

В учебный материал уроков окружающего мира включен материал 

экологического содержания, связанный с краеведением. 



Формирование экологической культуры на уроках физического 

воспитания происходит через: 

- включение в занятия физических упражнений, подвижных игр 

экологического содержания; 

- участие в эколого-оздоровительной работе (экскурсии и т.д.); 

- участие в экологических праздниках; 

- обучение правилам безопасности во время походов. 

Планируемые результаты формирования универсальных учебных 

действий 

В ходе реализации Программы у учащихся будут сформированы 

следующие образовательные результаты: 

• Личностные: 

- осознание обучающимися ценности экологически сообразного 

поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

- познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

- готовность самостоятельно поддерживать здоровый и экологически 

безопасный образ жизни; 

- готовность и способность грамотно действовать в экстремальных 

жизненных ситуациях на уровне, доступном для психовозрастного развития; 

- опыт осознанного выбора поступков, стиля поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять собственное здоровье; 

- потребность безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в т.ч. связанным с особенностями роста и развития. 

• Метапредметные: 

- навыки позитивного общения; 

-навыки проектирования (моделирования) жизненных ситуаций, 

отвечающих требованиям экологически безопасного и здорового образа 

жизни; 

- опыт рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, 



двигательной активности; 

- опыт составления, анализа и контроля собственного режима дня. 

• Предметные: 

- знание позитивных и негативных факторов, влияющих на здоровье, в 

т.ч. о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от 

общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

- представление (с учетом принципа информационной безопасности) о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на 

здоровье; 

- представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

- знание правил личной гигиены; 

- первичное освоение понятий «экологическая культура», «здоровье», 

«здоровый и безопасный образ жизни», «экологически безопасное 

поведение». 

Планируемые результаты формирования экологической культуры  

 Планируемые результаты 

Знание основ экологии - формирование ценностного отношения к 

окружающей природе; 

- представление о значении природы для 

человека; 

- знание правил поведения в природе; 

- умение различать изученные растения, 

животных 

Экология родного края представление о растениях и животных своего 

края; 

- знание о некоторых представителях Красной 

книги  Алтайского края 

Поисково-

исследовательская 

деятельность 

- участие в поисково-исследовательской 

деятельности под руководством педагога; 

- проведение наблюдений в природе под 

руководством педагога и создание проектов. 

Реализация Эффективное внедрение в систему работы 



дополнительных 

образовательных 

программ 

гимназии программ, направленных на 

формирование экологической культуры 

младших школьников. 

Просветительская работа 

с родителями 

Эффективная работа педагогов, родителей и 

учащихся по проведению совместных 

мероприятий экологической направленности. 

Формирование здорового образа жизни младших школьников. 

I. Инфраструктура образовательной организации 

1.1. В школьном здании МБОУ «Гимназия №45» созданы необходимые 

условия для сбережения здоровья учащихся. Все помещения соответствуют 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

1.2. Соблюдаются санитарно-гигиенические требования: проветривание, 

естественное и искусственное освещение, влажная уборка учебных кабинетов, 

воздушно-тепловой режим. 

1.3. Созданы условия для качественного проведения уроков физической 

культуры и спортивно-кружковой работы: 

- работают большой и малый спортивные залы; 

- имеется необходимый спортивный инвентарь и спортивное 

оборудование; 

- имеется 1 спортивная площадка, оборудованная необходимым игровым 

и спортивным инвентарём; 

- учителям физической культуры предоставляются медицинские сведения 

для определения оптимальной индивидуальной физической нагрузки для 

каждого ученика. 

1.4. Кабинеты начальных классов обеспечены учебной мебелью в 

соответствии ростовозрастным особенностям обучающихся. 

1.5. Организованно рациональное питание учащихся. 

В школе работает столовая, позволяющая 100% охватить горячим 

питанием обучающихся с ОВЗ в начальной школе, в том числе используется 

витаминный стол. 



Питание детей с ОВЗ организовано бесплатно. 

МБОУ «Гимназия №45» располагает необходимым учебно-практическим, 

учебнолабораторным оборудованием, в том числе электронными 

образовательными ресурсами, позволяющими реализовывать самостоятельную, 

поисково-исследовательскую деятельность обучающихся, достичь 

планируемых результатов в экологическом воспитании. 

Оздоровительную работу с обучающимися осуществляет 

квалифицированный состав специалистов: психолог, дефектолог, логопед, 

учителя физической культуры, учителя начальных классов. 

С первого класса на каждого обучающегося заводится личная 

медицинская карта, куда при каждом медицинском осмотре вносятся все 

показатели. Медицинская карта позволяет проследить, как развивается, 

взрослеет ученик, какие и когда проявились отклонения в здоровье. 

Медицинское обеспечение включает: 

• распределение обучающихся по группам здоровья; 

• помощь врача и медицинской сестры в организации занятий с 

обучающимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе; 

• составление списков обучающихся, освобожденных от занятий 

физической культурой; 

• беседы врача и медицинской сестры гимназии с обучающимися о 

личной гигиене, вредных привычках; 

• профилактические прививки обучающихся и учителей; 

• на основании практических тестов заполнение паспорта здоровья 

отдельных обучающихся, целого класса; 

• контроль за медицинским обслуживанием учащихся; 

• контроль за качеством питания учащихся и учителей в школьной 

столовой. 

http://gim26.tomsk.ru/files/img/file/okt_3_2011/mat_tex1%205_10.doc
http://gim26.tomsk.ru/files/img/file/okt_3_2011/mat_tex1%205_10.doc
http://gim26.tomsk.ru/files/img/file/okt_3_2011/mat_tex1%205_10.doc


Психолого-педагогическое и социальное обеспечение включает: 

• предупреждение конфликтных ситуаций “учитель-ученик”, “ученик-

ученик”, реализацию программ, направленных на установление 

доброжелательных отношений во всем школьном коллективе; 

• решение проблем, связанных с трудностями, возникающими у 

учащихся в процессе занятий физической культурой; помощь в преодолении 

психологического барьера при занятиях физкультурой (имеются в виду 

трудности, связанные с закомплексованностью учеников в связи с лишним 

весом, неуспешностью и т.п.), ориентация на успех в физическом развитии; 

• психологические консультации для родителей. 

II. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работе 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности 

учебного процесса, снижения функционального напряжения и утомления 

детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования 

труда и отдыха. 

1. Организация режима дня обучающихся с ОВЗ, их нагрузка, 

питание, физкультурно-оздоровительная работа. 

Обучающиеся гимназии обучаются в режиме 1 или 2 смены. Расписание 

уроков составлено с учетом дневной и недельной динамики 

работоспособности учащихся. Продолжительность учебной недели в 1-4 

классах составляет пять дней. Продолжительность уроков с 1-4 класс - 40 

минут (первые две недели в первых классах по 30 мин). Обучающиеся с ОВЗ 

обеспечиваются бесплатным питанием в соответствии с утвержденными 

нормами и методическими рекомендациями по организации питания. При 

организации питания Школа руководствуется санитарно - 

эпидемиологическими требованиями. 



2. Использование в учебном процессе педагогами школы 

технологий, методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся: 

- здоровьесберегающие технологии, обеспечивающие гигиенически 

оптимальные условия образовательного процесса. 

От правильной организации урока, уровня его рациональности во многом 

зависят функциональное состояние школьников в процессе учебной 

деятельности, возможность 

длительно поддерживать умственную работоспособность на высоком уровне 

и предупреждать преждевременное наступление утомления. 



Критерии здоровьесбережения на уроке, их краткая характеристика и уровни 

гигиенической рациональности урока (по Н.К. Смирнову). 

Критерии 

здоровьесбережения 

Характеристика 

Обстановка и 

гигиенические условия в 

классе 

Температура и свежесть воздуха, искусственное 

и естественное освещение класса и доски. 

Количество видов 

учебной деятельности 

4-7. 

Плотность урока не менее 60% и не более 80 %. 

Средняя 

продолжительность 

различных видов 

учебной деятельности 

не более 10 минут 

Количество видов 

преподавания 

Не менее 3. 

Чередование видов 

преподавания 

Не позже чем через 10-15 минут 

Место и длительность 

применения ИКТ 

в соответствии с гигиеническими нормами 

Поза учащегося, 

чередование позы 

Правильная посадка ученика, смена видов 

деятельности требует смены позы 

Наличие, место, 

содержание и 

продолжительность на 

уроке моментов 

оздоровления 

2 за урок: физкультминутки, динамические 

паузы, дыхательная гимнастика, гимнастика для 

глаз, массаж активных точек, пальчиковая 

гимнастика 

Психологический 

климат на уроке 

Преобладают положительные эмоции. 

Наличие мотивации 

деятельности учащихся 

на уроке 

Внешняя мотивация: оценка, похвала, 

поддержка, соревновательный момент. 

Стимуляция внутренней мотивации: стремление 

больше узнать, радость от активности, интерес к 

изучаемому материалу 

Момент наступления 

утомления (по 

снижению учебной 

активности) 

не ранее чем 40 минут 

Приемы оптимальной организации учебного процесса и физической активности 

школьников: 



Задавание вопросов как показатель включенности ученика в обсуждаемую 

проблему и, следовательно, хорошего уровня его работоспособности; 

проявление и тренировка познавательной активности; показатель адекватно 

развитых коммуникативных навыков. 

Таким образом, количество и качество задаваемых учеником вопросов 

служат одними из индикаторов его психофизического состояния, 

психологического здоровья, а также тренируют его успешность в учебной 

деятельности. 

Использование каналов восприятия: аудиальное, визуальное, 

кинестетическое. 

Знание этих характеристик детей позволят учителю излагать учебный 

материал на доступном для всех учащихся языке, облегчив процесс его 

запоминания. 

Учет зоны работоспособности учащихся. 

Работоспособность зависит от возрастных особенностей детей. 

Интенсивность умственной деятельности учащихся в ходе урока 

Часть урока Время Нагрузка Деятельность 

1-й этап. 

Врабатывание 

5 мин. Относительно 

невелика 

Репродуктивная, 

переходящая в 

продуктивную. Повторение 

2-й этап. 

Максимальная 

работоспособ

ность 

20-25 

мин. 

Максимальное 

снижение на 15-й 

мин. 

Продуктивная, творческая, 

знакомство с новым 

материалом 

3-й этап. 

Конечный 

порыв 

10-15 

мин. 

Небольшое по-

вышение 

работоспособности 

Репродуктивная, отработка 

узловых моментов 

пройденного материала. 



Организация двигательного режима: 

• Использование физкультминуток или упражнений - энергизаторов. 

Энергизаторы предполагают активность разных анализаторов и 

актуализируют разные способности детей. В результате использование 

энергизатора восстанавливается энергия класса, внимание снова привлекается к 

учителю, дети, получившие улучшение психо-эмоционального состояния, снова 

чувствуют себя включённым в работу. 

• Проведение кинезиологических упражнений - наиболее эффективного 

средства, благотворно влияющего не только на коррекцию обучения, но и на 

развитие интеллекта, улучшение состояния физического здоровья и социальную 

адаптацию детей. 

Осуществление мер по профилактике заболеваний, сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся: 

- разработка совместно с медицинскими работниками методических 

рекомендаций для учителей по выполнению упражнений: 

- для профилактики нарушения зрения; 

- для активизации работы мышц глаз; 

- дыхательные упражнения. 

- Проведение уроков с компьютером по профилактическим программам. 

- Включение в уроки образовательного цикла элементов 

валеологического образования. 

• На уроках русского языка и литературного чтения учащиеся знакомятся с 

правилами культуры чтения и письма, формируются и закрепляются 

гигиенические умения и навыки чтения и письма (правильная осанка, положение 

книги, тетради и т.д.) В ходе уроков используются стихи, пословицы, рассказы 

валеологической направленности. 

• На уроках математики решаются задачи валеологической 

направленности. В процессе решения таких задач ученик не только усваивает 

общий способ выполнения действий, но и обдумывает полученный результат. В 



конце каждой задачи стоит вопрос, который позволяет осознать ценность 

здоровья, порождает тревогу за возможность утраты здоровья. Учитель должен 

помочь преобразовать возникшую энергию опасения в энергию действия. На 

этом этапе происходит знакомство и обсуждение с учащимися привычки 

здорового образа жизни. Таким образом, математическая задача формирует у 

младшего школьника сложное психическое «новообразование» - ответственное 

отношение к здоровью. 

• На уроках окружающего мира даётся наиболее систематизированное 

представление о валеологических знаниях, дети знакомятся с элементарными 

анатомо-физиологическими сведениями при изучении темы «организм человека 

и охрана его здоровья». Курс окружающего мира является интегрированным. В 

него включены разделы по изучению основ безопасности жизнедеятельности: 

«здоровье и безопасность», «мы и наше здоровье», «наша безопасность» и др. 

И темы: «что вокруг нас может быть опасным?», «зачем мы спим ночью?», 

«почему нужно есть много овощей и фруктов?», «почему нужно чистить зубы и 

мыть руки?», «почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила 

безопасности?», «почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила 

безопасности?», пдд 

обучающиеся в практической деятельности учатся: 

- измерять температуру воздуха с помощью термометра в классной 

комнате и соотнести её с нормами; 

- правильно организовать свой режим дня; 

- выполнять необходимые правила личной гигиены; 

- оберегать себя от простудных заболеваний; 

- знакомятся с процедурой закаливания. 

• На уроках физической культуры учащиеся получают сведения об 

оздоровительном значении тех или иных физических упражнений, о 

двигательном режиме. 

• На уроках трудового обучения учащиеся знакомятся с правилами 



безопасности на учебных занятиях. 

Примерная тематика валеологических бесед для учащихся начальной 

школы (в соответствии со спецификой изучаемых предметов): 

- Режим дня. 

- Правильная посадка за партой. 

- Личная гигиена, уход за телом. 

- Уход за зубами. 

- Закаливание. 

- Классная комната учащихся. 

- Двигательная активность. 

- Рациональный отдых. 

- Предупреждение простудных заболеваний. 

- Физический труд и здоровье. 

- Как сохранить хорошее зрение. 

- Предупреждение травм и несчастных случаев. 

- Общее понятие об организме человек. 

- Чем человек отличается от животного. 

- Роль витаминов для роста и развития человека. 

Основные методы работы на уроке: 

• Театрализация 

• Импровизация 

• моделирование и анализ заданных ситуаций 

• Иллюстративный 

Формирование навыков культуры здорового и безопасного образа жизни во 

внеурочной деятельности: в кружках и факультативах, на занятиях в группе 

продленного дня. 

• Активное участие в спортивных мероприятиях и акциях по 

сохранению здоровья, таких как «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным 

привычкам» и других. 



Основные формы работы во внеурочной деятельности: 

• индивидуальное консультирование педагогом - психологом 

• совместные мероприятия с социальными партнёрами 

• конкурсы 

• семейные праздники 

• практические и учебные игры 

• викторины 

• заочные путешествия 

• экскурсии 

• презентации 

• проекты 

• утренники 

• занимательные беседы 

• оздоровительные минутки 

• встречи с инспектором ГИБДД и т.д. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в гимназии направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья. 

Физическая активность учащихся организована при взаимодополняющем 

сочетании двух направлений: 

1) уроков физической культуры, на которые ложится основная 

ответственность за восполнение двигательной активности обучающихся 

(гимназия работает по стандартной государственной программе по физической 

культуре, проводится 2 урока физкультуры в неделю). Гимназия обеспечена 



кадрами: работают один учитель физической культуры только в начальных 

классах ; 

2) внеурочной деятельности (спортивные секции, спортивные 

праздники, соревнования по разным видам спорта, «Дни здоровья», спортивные 

викторины, теоретические занятия, беседы, смотр-конкурс физической 

готовности учащихся). 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

Система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня 

знаний и включает: 

1. Родительский всеобуч: беседы совместно с социальными партнерами, 

просвещение через обеспечение литературой. 

2. Обсуждение с родителями вопросов здоровьесбережения в семье и 

образовательном учреждении, знакомство родителей с задачами и итогами 

работы начальной школы в данном направлении на родительских собраниях, 

лекториях 

3. Обмен опытом семейного воспитания по ценностному отношению к 

здоровью в форме родительской конференции, организационно-деятельностной 

и психологической игры, собрания-диспута, родительского лектория, семейной 

гостиной, встречи за круглым столом, вечера вопросов и ответов, семинара, 

педагогического практикум, тренинга для родителей и другие. 

4. Книжные выставки в библиотеке школы по вопросам семейного 

воспитания, индивидуальные консультации по подбору литературы. 

5. Тематические беседы на родительских собраниях 

1. Как добиться того, чтобы ребёнок вас понимал? 

2. Как повысить самооценку ребёнка и почему это важно? 

3. Как семейные ценности помогают противостоять давлению? 

4. Как поведение родителей влияет на ребёнка? 

5. Что такое «навыки противостояния давлению сверстников»? 



6. Помогают ли семейные правила противостоять вредным привычкам? 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации Программы учащихся оцениваются: 

• через анкетирование родителей и обучающихся; 

• через психологические тестирования: в 1-ых классах, 2-4 классы - 

учебная мотивация, 4-ые классы - готовность к переходу в среднюю школу; 

выявление уровня тревожности, определение уровня работоспособности, 

внимания 

• в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление 

уровня обученности, динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся. 

Планируемые результаты формирования здорового и безопасного образа 

жизни 

Направление Планируемые результаты 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

1. У учащихся сформировано ценностное отношение 

к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей. 

2. Учащиеся имеют элементарные представления о 

физическом, нравственном, психическом и 

социальном здоровье человека. 

3. Учащиеся имеют первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности. 

4. Учащиеся имеют первоначальные представления 

о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества. 

5. Учащиеся знают о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека. 



6. У учащихся будут сформированы 

индивидуальные навыки здорового образа жизни, а 

также убеждения о пагубном влиянии вредных 

привычек на личное здоровье. 

Формирование 

культуры 

безопасного образа 

жизни 

Ожидается, что в результате освоения данного 

материала 

выпускники начальной школы будут 

знать: 

• правила перехода дороги, перекрёстка; 

•правила безопасного поведения при следовании 

железнодорожным, водным и авиационным 

транспортом, обязанности пассажира; особенности 

жизнеобеспечения дома (квартиры) и основные 

причины, которые могут привести к возникновению 

опасной ситуации; 

• правила безопасного поведения в лесу, в поле, у 

водоёма; 

• меры пожарной безопасности при разведении 

костра; правила личной безопасности в 

чрезвычайных ситуациях, которые могут возникнуть 

дома, на улице, в общественном месте; опасные 

погодные явления, наиболее характерные для 

региона проживания; 

•основные правила безопасности при 

использовании электроприборов и других бытовых 

приборов, препаратов бытовой химии; 

•рекомендации по соблюдению мер безопасности 

при купании, отдыхе у водоёмов; 

•порядок и правила вызова милиции, «скорой 

помощи», пожарной охраны; уметь: 



• ориентироваться на местности; 

• действовать в неблагоприятных погодных 

условия; 

•действовать в условиях возникновения 

чрезвычайной 

ситуации в регионе проживания; 

• •оказывать первую медицинскую помощь при 

порезах, ожогах, укусах насекомых, кровотечении из 

носа, попадании инородного тела в глаз, ухо или нос, 

при отравлении пищевыми продуктами. 

 

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

Соответствие состояния и содержания зданий и 

помещений санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

Рациональная 

организация 

образовательной 

деятельности 

Соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объѐму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) учащихся на всех 

этапах обучения. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

1.Полноценная и эффективная работа с 

обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях). 

2. Рациональная и соответствующая организация 

уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера. 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Эффективное внедрение в систему работы ОУ 

программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, в качестве отдельных 



образовательных модулей или компонентов, 

включѐнных в учебный процесс. 

Просветительская 

работа с родителями 

Эффективная совместная работа педагогов и 

родителей по проведению спортивных соревнований, 

дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек. 

 

Здоровьесберегающая деятельность педагогического коллектива гимназии 

Формы управления Мероприятия по выполнению Программы 

1.Административное 

совещание 

Цель: обеспечить 

оперативное 

регулирование и 

коррекцию основных 

мероприятий по 

здоровью и 

здоровьесберегающему 

образу жизни. 

Анализ уровня показателей состояния здоровья 

участников 

образовательного процесса. 

Влияние состояния здоровья учащихся на уровень 

качества знаний, на уровень обученности по 

предметам. 

Дозировка учебной нагрузки (выполнение 

графика контрольных работ). 

Эффективность уроков физкультуры. 

Анализ итогового контроля обученности, 

воспитанности, уровня здоровья учащихся. 

2.Педагогический 

совет. 

Цель: обеспечить 

стратегию и 

тактику в решении 

вопросов здорового 

образа жизни. 

Использование здоровьесберегающих и 

здоровьеформирующих технологий в учебной и 

внеучебной деятельности 

3.Научно-

методический совет 

Обсуждение программы внедрения 

здоровьесберегающих 



Цель: обеспечить 

технологическую 

реализацию в развитии 

профессиональных 

компетенций и 

компетентности у 

участников 

образовательного 

процесса. 

технологий. 

Составление плана работы с учетом внедрения 

здоровьесберегающих технологий. 

Освоение программ мониторинга 

образовательного процесса «Нормализация 

учебной нагрузки». 

Методическая панорама «Здоровьесберегающие 

технологии». 

Мониторинг итогового контроля. 

4.Управляющий совет, 

работа с родителями. 

Цель: выявить уровень 

готовности социума 

(семьи) к 

сотрудничеству с 

гимназией по 

обеспечению 

здоровьесберегающей 

среды. 

Выявление особенностей психологического 

климата в 

семье, состояние здоровья всех членов семьи 

(индивидуальные беседы классных руководителей 

с родителями). 

Круглый стол «Здоровье наших детей». 

День семьи. «Папа, мама, я – спортивная семья». 

Знакомство с традициями семьи по оздоровлению. 

Знакомство родителей с различными 

оздоровительными 

системами (совместная работа с соцпартнерами). 

Влияние 

обстановки в семье на здоровье ребенка. 

День семьи «Здоровый образ жизни». 

Результаты работы по выявлению и созданию 

условий по 

обеспечению здоровьесберегающей среды. 

5.Информационное 

обеспечение и 

контроль за 

реализацией 

Разработка материалов для выявления уровня 

показателей состояния здоровья участников 

образовательного процесса. 

Составление рационального режима дня для 



Программы 

Цель: своевременный 

сбор, обработка, 

анализ и принятие 

управленческих 

решений по 

оперативному 

регулированию и 

коррекции по 

проблемам 

здоровьесбережения 

участников 

образовательного 

процесса. 

учащихся. 

Подготовка памяток по здоровому образу жизни 

для учащихся. 

Разработка материалов по выполнению 

санитарно- гигиенических норм. 

Разработка анкет для определения самочувствия 

учащихся в школе. 

Диагностические тесты для учащихся.  

Комплектование полного пакета документов по 

реализации Программы 

 

 

Примерный комплексный план мероприятий, направленных на реализацию 

программы формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

Направление 

деятельности 

Содержание деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Здоровьесберегающая 

инфраструктура – 

(направлена на 

создание условий для 

эффективной 

организации 

образовательного 

процесса) 

- выявление категорий детей, 

нуждающихся в бесплатном 

питании. 

- наличие различных видов 

спортивного оборудования в 

спортивном зале и на 

спортивной площадке; 

- организация подвижных игр 

во время перемен; 

- медицинского кабинета. 

Август 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

В течение 

уч.года 

Классный 

руководитель 

Медицинский 

персонал 

Директор 

Рациональная проведение тематических Сентябрь Зам. директора 



организация 

учебной и внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

(направлена на 

повышение 

эффективности 

учебного процесса) 

педсоветов по вопросам 

нормирования домашней 

работы обучающихся. 

- замеры объѐма времени, 

расходуемого учащимися на 

выполнение тех или иных 

заданий. 

- организация учебного 

процесса в соответствии с 

требованиями СанПина; 

- - проведение групповых и 

индивидуальных консультаций 

педагогов по выработке 

единого подхода к 

обучающимся с особыми 

образовательными 

потребностями и единой 

системе требований к классу 

со стороны различных 

педагогов, работающих с 

классом. Разработка 

разноуровневых заданий для 

самостоятельной работы 

учащихся. 

- включение в уроки 

образовательного цикла 

элементов валеологического 

образования, разработка цикла 

валеологических бесед; 

- включение в уроки 

материала, направленного на 

воспитание экологической 

культуры; 

- участие в спортивных 

мероприятиях и акциях по 

сохранению здоровья, таких 

как « Я выбираю спорт как 

альтернативу пагубным 

Ноябрь 

Октябрь 

В 

течение 

уч.года 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

Зам. директора по 

УР 



привычкам». 

- участие в мероприятиях, 

направленных на сохранение 

природы таких как «Чистая 

тропа» 

- организация работы с 

социальными партнерами 

Эффективная 

организация 

физкультурно- 

оздоровительной 

(обеспечение 

рациональной 

организации 

двигательного режима 

обучающихся, 

сохранение и 

укрепление здоровья 

детей, и формирование 

культуры здоровья) 

Проведение мероприятий: 

- «Весѐлые старты». 

- Оздоровительные минутки на 

уроках. 

- «Дни здоровья». 

- Игра-путешествие «Я 

здоровье берегу – сам себе я 

помогу!» 

Реализация программы по 

ОФП (общефизической 

подготовке); 

В течение 

уч.года 

Зам.директора 

поВР, 

 

Учителя 

физкультуры 

Просветительская 

работа с родителями 

(формирование ЗОЖ у 

обучающихся) 

Проведение лекций, 

семинаров, консультаций для 

родителей по различным 

вопросам развития ребѐнка, 

его здоровья («Почему дети и 

родители не всегда понимают 

друг друга?», «Как доставить 

радость маме?», «Агрессивные 

дети. Причины детской 

агрессии», 

«Утомляемость ребѐнка и как с 

ней бороться», «Вредные 

привычки –профилактика в 

раннем возрасте» и т.п.). 

 Зам. директора по 

ВР, 

 

 

Классные 

руководители  

1-4 классов 

Механизмы реализации программы 

1. Оптимизация расписания уроков и внеурочной деятельности 



школьников. 

2. Изменения в структуре уроков, позволяющих включить в них 

различные виды физкультурных и оздоровительных пауз. 

Критерии оценки эффективности ожидаемых результатов 

- отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего 

показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-

двигательного аппарата; 

- отслеживание динамики травматизма в гимназии, в том числе дорожно-

транспортного травматизма; 

- отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по 

болезни; 

- отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов 

контроля и надзора, органов управления образованием, родителей (законных 

представителей) и обучающихся; 

- повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и 

уровня эмпатии друг к другу; 

- снижение уровня социальной напряжённости в детской среде; 

- положительные результаты анализа анкет по исследованию 

жизнедеятельности школьников, анкет для родителей (законных 

представителей). 

Формы представления результатов программы 

• Ежегодные аналитические отчеты о ходе реализации комплексно-целевой 

программы. 

•  Подготовка методических рекомендаций и разработок по проблеме 

здоровьесбережения и формирования экологической культуры. 

• Материалы научно-практических семинаров, проводимых в ОУ. 

• Тематическое методическое пособие. 

•  Видеоролики «Использование здоровьесберегающих технологий в 



учебное и внеучебное время», «Экологическое образование школьника». 

1блок. Здоровьесберегающая инфраструктура  

Задача: создание условий для реализации программы 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности 

администрации гимназии. 

№ Деятельность Состав 

сотрудников 

здоровьесберег

ающей 

инфраструктур

ы 

Планируемый результат 

1 Осуществляет 

контроль за 

реализацию этого 

блока 

Директор 

гимназии 

Создание условий: кадровое 

обеспечения, материально-

техническое, финансовое 

2 Осуществляет 

контроль за 

санитарно- 

гигиеническим 

состоянием всех 

помещений ОУ. 

Организует работу 

по соблюдению 

требований 

пожарной 

безопасности. 

Создает условий для 

функционирования 

столовой, 

спортивного зала, 

медицинского 

кабинета. 

Заместитель 

директора по 

административ

но - 

хозяйственной 

работе 

Обеспечение соответствие 

состояния и содержания 

зданий и помещений 

гимназии санитарным и 

гигиеническим нормам, 

нормам пожарной 

безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся; наличие 

и необходимое оснащение 

помещений для питания 

обучающихся, а также для 

хранения и приготовления 

пищи; оснащение кабинетов, 

физкультурного зала, 

спортивных площадок 

необходимым игровым и 

спортивным оборудованием 

и инвентарём. 

3 Организуют работу 

по индивидуальным 

программам 

начального общего 

образования для 

Заместитель 

директора по 

УР 

Приведение учебно-

воспитательного процесса в 

соотвествие состоянию 

здоровья и физических 

возможностей обучающихся 



детей с ОВЗ. 

Разрабатывают 

построение учебного 

процесса в 

соответствии с 

гигиеническими 

нормами. 

Контролируют 

реализацию ФГОС 

для детей с ОВЗ и 

учебных программ с 

учетом 

индивидуализации 

обучения (учѐт 

индивидуальных 

особенностей 

развития: темпа 

развития и темпа 

деятельности). 

и учителей, организующих 

процесс обучения детей с 

ОВЗ. 

Наличие условий сохранения 

и укрепления здоровья как 

важнейшего фактора 

развития личности. 

4 Организует 

воспитательную 

работу, 

направленную на 

формирование у 

обучаю- 

щихся с ОВЗ ЗОЖ, 

на развитие 

мотивации ЗОЖ. 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Приоритетное отношение к 

своему здоровью: наличие 

мотивации к 

совершенствованию 

физических качеств; здоровая 

целостная личность. Наличие 

у обучающихся с ОВЗ 

потребности ЗОЖ. 

5 Осуществляет 

просветительскую и 

профилактическую 

работу с 

обучающимися с 

ОВЗ, 

направленную на 

сохранение и 

укрепление здоровья. 

Проводит 

диагностическую 

работу по 

результативности и 

коррекции 

валеологической 

работы. 

Классный 

руководитель, 

учитель 

физкультуры 

Формирование у 

обучающихся с ОВЗ 

потребности ЗОЖ; 

формирование здоровой 

целостной личности 



6 Организация 

просветительской 

работы по 

пропаганде основ 

рационального 

питания. 

Осуществление 

мониторинга 

количества 

питающихся 

Ответственный 

за организацию 

питания, 

Медицинские 

работники, 

педагоги 

- обеспечение качественного 

горячего питания 

обучающихся с ОВЗ, в том 

числе горячих завтраков, 

обедов. 

- формирование 

представление о правильном 

(здоровом) питании, его 

режиме, 

структуре, полезных 

продуктах 

7 Обеспечивает 

проведение 

медицинских 

осмотров. 

Организует 

санитарно- 

гигиенический и 

противоэпидемическ

ий режимы: 

- ведет диспансерное 

наблюдение за 

детьми с ОВЗ; 

- выполняет 

профилактические 

работы по 

предупреждению 

заболеваемости; 

- обучает 

гигиеническим 

навыкам участников 

Медицинский 

работник 

Формирование 

представления об основных 

компонентах культуры 

здоровья и здорового образа 

жизни; 

формирование потребности 

ребѐнка с ОВЗ 

безбоязненного обращения к 

врачу по любым вопросам 

состояния здоровья 

8 Организует 

комплексное 

изучение личности 

ребенка с ОВЗ. 

Обеспечивает 

выработку 

коллективных 

рекомендаций для 

учителей, родителей 

по дальнейшей 

тактике работы с 

данными детьми 

Председатель 

ППк, 

Члены ППк 

Обеспечение условий для 

обучения детей с ОВЗ, 

испытывающими трудности в 

обучении, отклонениями в 

поведении 

9 Способствует 

формированию 

Педагог – Создание благоприятного 

психо-эмоционального фона: 



благоприятного 

психологического 

климата в 

коллективе: 

- занимается 

профилактикой 

детской 

дезадаптации  

- пропагандирует и 

поддерживает 

здоровые 

отношения в семье 

психолог развитие адаптационных 

возможностей; 

совершенствование 

коммуникативных навыков, 

качеств толерантной 

личности, развитие 

самопознания; формирование 

психологической культуры 

личности 

 

2 блок. Рациональная организация урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся. 

Задача: повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для 

снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

Планируемый результат: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) обучающихся с ОВЗ; использование методов и 

методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям 

обучающихся с ОВЗ; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным 

программам начального общего образования. Эффективность реализации 2 

блока зависит от деятельности всех субъектов образовательного процесса. 

Направления Урочная и внеурочная деятельность 



1.Организация 

режима 

школьной 

жизни 

1. Снятие физических нагрузок через: 

- оптимальный календарный учебный график, 

позволяющий равномерно чередовать учебную 

деятельность и отдых: 1 классы - 33 учебные недели, 

дополнительные каникулы в середине 3 четверти. 

Максимально допустимая нагрузка соответствует 

требованиям СанПиН. 

- пятидневный режим обучения в1-4 классах 

«ступенчатый режим» постепенного наращивания 

учебного процесса: в сентябре-октябре в1-х классах. 

- рациональный объем домашних заданий: 2 классы до 

1 часа, в 3-4 классах до 1,5 часов, отсутствие домашних 

заданий в 1 классе. 

- составление расписания с учетом динамики 

умственной работоспособности в течение дня и недели. 

2.Создание 

предметно- 

пространственной 

среды 

Для каждого класса отведена учебная комната 

Обеспечение обучающихся с ОВЗ удобным рабочим 

местом за партой в соответствии с ростом и состоянием 

слуха и зрения. Для детей с нарушениями слуха и 

зрения парты, независимо от их роста, ставятся 

первыми, 

причем для детей с пониженной остротой зрения они 

размещаются в первом ряду от окна. 

3.Парты в классных комнатах располагаются так, 

чтобы можно было организовать фронтальную, 

групповую и парную работу обучающихся на уроке. 

3. Организация 

учебно-

познавательной 

деятельности 

1. Использование в учебном процессе 

здоровьесберегающих технологий: 

-технологии личностно-орентированного обучения; 

2. Корректировка учебных планов и программ: 



• введение внеурочной деятельности, спортивно-

оздоровительного направления; 

• реализация планов индивидуального обучения для 

детей с ОВЗ. 

3. Оптимальное использование содержания 

валеологического образовательного компонента в 

предметах, имеющих 

профилактическую направленность: физическая 

культура, окружающий мир. 

4. Безотметочное обучение в1-х классах 

5. Применение ИКТ с учетом требований СанПиН. 

6.Специфика организации учебной деятельности 

первоклассников в адаптационный период уроков по 

отдельным предметам в адаптационный период: 

математика, окружающий мир, технология, 

физкультура, изобразительное искусство, музыка. 

7. Реализация программы духовно-нравственного 

воспитания и развития личности: реализация плана 

мероприятий по профилактике детского травматизма; 

изучению пожарной безопасности; проведение 

физкультурно-оздоровительных мероприятий: осенний 

кросс, спортивный праздник «Папа, мама, я - 

спортивная семья»; проведение дня здоровья. 

 

3 блок. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Задача: обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся с ОВЗ, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся с ОВЗ всех возрастов, повышение адаптивных 



возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с 

ОВЗ и формирование культуры здоровья. 

Планируемый результат: 

• эффективная работа с обучающимися с ОВЗ всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях, на прогулках); 

• рациональная организация уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера на ступени начального общего образования; 

• организация активных движений (динамической паузы) после 3-го уроков; 

• физкультминутки на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности; 

• организация работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий, 

коррекционных занятий (дней спорта, соревнований, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от всех субъектов образовательного 

процесса 

Направления 

деятельности 

Урочная и внеурочная деятельность 

Организация 

оздоровительно-

профилактической 

работы 

1. Медико-педагогическая диагностика состояния 

здоровья 

• медицинский осмотр детей с ОВЗ, врачами-

специалистами (педиатром, окулистом, 

отоларингологом, хирургом, неврологом); 

• мониторинг состояния здоровья, заболеваемости с 

целью выявления наиболее часто болеющих детей с 

ОВЗ; определение причин заболеваемости с целью 

проведения более эффективной коррекционной и 

профилактических работ; 

• диагностика устной и письменной речи (мониторинг 



речевого развития 

2. Профилактическая работа по предупреждению 

заболеваний: 

• проведение плановых прививок медработником школы 

(в т.ч. вакцинация против гриппа, клещевого 

энцефалита); 

• профилактика простудных заболеваний; 

• создание в школе условий для соблюдения санитарно- 

гигиенических навыков: мытья рук, переодевания 

сменной обуви и т.д.; 

• соблюдение санитарно-гигиенического 

противоэпидемического режима. 

 3. Максимальное обеспечение двигательной 

активности детей: 

• проведение физкультминуток на каждом уроке 

продолжительностью по 1,5-2 минуты (рекомендуется 

проводить на 10-й и 20-й минутах урока). 

В комплекс физминуток включены различные 

упражнения с целью профилактики нарушения зрения, 

простудных заболеваний, заболеваний опорно - 

двигательного аппарата. 

• подвижные игры на переменах; ежедневная прогулка и 

спортивный час в группе продленного дня; 

• внеклассные спортивные мероприятия; 

 4. Организация рационального питания 

предусматривает: 

назначение классного руководителя ответственного за 

организацию питания; 

• выполнение требований СанПиН к организации 



питания в общеобразовательных учреждениях; 

• соблюдение основных принципов рационального 

питания: 

соответствие энергетической ценности рациона 

возрастным физиологическим потребностям детей с 

ОВЗ (учет необходимой потребности в энергии детей 

младшего школьного возраста); 

сбалансированность рациона питания детей по 

содержанию белков, жиров и углеводов для 

максимального их усвоения восполнение дефицита 

витаминов в питании школьников за счет 

корректировки рецептур и использования обогащенных 

продуктов; 

максимальное разнообразие рациона путем 

использования достаточного ассортимента продуктов и 

различных способов кулинарной обработки; 

соблюдение оптимального режима питания. 

• создание благоприятных условий для приема пищи; 

• 100%-ный охват обучающихся начальной школы 

горячим питанием; 

 5. Работа психолого-педагогической и медико-

социальной службы 

организация работы ППк по психолого- 

педагогическому сопровождению обучающихся с ОВЗ, 

трудностями в обучении и отклонениями в поведении. 

 6. Занятия дефектолога по программам для групповых 

и индивидуальных занятий  

 

4. блок Реализация дополнительных образовательных программ 

Задача: внедрить программы дополнительного образования по 

формированию ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни в 



качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в 

учебный процесс. 

Планируемый результат: 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного 

учреждения, учителей начальных классов, педагогов - психологов. 

Направления 

деятельности 

Урочная и внеурочная деятельность 

Внедрение 

программ, 

направленных на 

формирование 

ценности здоровья и 

ЗОЖ 

Работа школьного психолога по коррекционно-

развивающей программе «Тропинка к своему Я» по 

адаптации первоклассников к школе. 

Работа педагогов по программе «Культура 

безопасности и жизнедеятельности учащихся». 

Работа по рабочей программе «Мир, в котором я 

живу» 

Формы организации занятий по программам дополнительного образования 

интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

• проведение часов здоровья; 

• факультативные занятия; 

• проведение классных часов; 

• занятия в кружках; проведение досуговых мероприятий: конкурсов, 

праздников, викторин, экскурсий и т. п. 

5. блок. Просветительская работа с родителями (законными 

представителями) 

Задачи: организовать педагогическое просвещение родителей Планируемый 

результат: 

• формирование общественного мнения родителей, ориентированного на 

здоровый образ жизни; 



• создание в семье благоприятной воспитывающей среды, способствующей 

улучшению межличностных отношений, повышению ответственности семьи за 

здоровье, физическое, эмоциональное, умственное и нравственное развитие 

школьников. 

Реализация этого блока зависит от всех субъектов образовательного процесса. 

Направления 

деятельности 

Урочная и внеурочная деятельность 

1.Родительский 

всеобуч: 

просвещение через 

литературу, 

размещение 

информации на 

сайте гимназии, 

сменных стендах 

Обсуждение с родителями вопросов 

здоровьесбережения в семье и образовательном 

учреждении, знакомство родителей с задачами и 

итогами работы школы в данном направлении на 

родительскихсобраниях, лекториях. 

Обмен опытом семейного воспитания по ценностному 

отношению к здоровью в форме родительской 

конференции, организационно- деятельностной и 

психологической игры, собрания-диспута, 

родительского лектория, встречи за круглым столом, 

вечера вопросов и ответов, семинара, педагогического 

практикум и другие. 

Книжные выставки в библиотеке школы по вопросам 

семейного воспитания, индивидуальные консультации 

по подбору литературы. 

2.Просвещение 

через 

совместную 

работу педагогов 

и родителей 

Реализация цикла бесед для родителей 

Проведение совместной работы педагогов и 

родителей (законных представителей) по проведению 

спортивных соревнований: «Веселые старты», « 

Осенний кросс», спортивный праздник «Папа, мама, я 

– спортивная семья», Дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек в рамках месячника 



«Мой выбор», предупреждение травматизма, 

соблюдение правил безопасности и оказание помощи 

в 

различных жизненных ситуациях в рамках «Дня 

защиты детей». 

 

6. блок. Управление реализацией программы формирования здорового и 

безопасного образа жизни. 

Задача: контроль реализации программы формирования культуры здорового 

и безопасного образа жизни, повышение качества учебно-воспитательного 

процесса , взаимодействия с родителями, педагогами. 

Планируемый результат: выявление имеющихся отклонений в 

реализации программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

Реализация этого блока зависит от администрации гимназии 

Направления 

деятельности 

Урочная и внеурочнная деятельность 

1. Изучение и 

контроль за 

реализацией 

программы в 

учебно – 

воспитательном 

процессе 

1. Утверждение планов работы в рамках программы 

(План ППк, План мероприятий по технике 

безопасности, правилам дорожного движени, план 

внеклассных мероприятий. 

2. Создание материально-технической базы для 

реализации программы. 

3. Контроль за эффективностью использования 

оборудованных площадок, залов в целях сохранения 

здоровья обучающихся. 

4. Контроль за режимом работы специалистов 

службы. 

5. Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических 



норм в обеспечении образовательного процесса. 

6. Проверка соответствия нормам и утверждение 

расписания школьных занятий. 

7. Контроль за качеством горячего питания 

обучающихся с ОВЗ. 

8. Контроль за повышением квалификации 

специалистов. 

2. Изучение и 

контроль 

взаимодействия с 

родителями 

1. Информирование родителей о направлениях работы 

в рамках программы (управляющий совет, 

родительские собрания, сайт гимназии). 

2. Знакомство с нормативно-правовой базой. 

3. Организация тематических родительских собраний 

с привлечением специалистов гимназии. 

4. Совместное родительское собрание с 

администрацией основной школы по проблеме 

здоровьесбережения. 

5. Контроль за проведением классных родительских 

собраний, консультаций 

З.Управление 

повышением 

профессионального 

мастерства 

1. Заседание методического совета о согласовании 

программы 

 2. Семинар-практикум «Внедрение новых технологий 

и активных форм обучения как средства повышения 

качества образования обучающихся с ТНР». 

4.Управление 

повышением 

профессионального 

мастерства 

1.Педагогический консилиум «Проблемы школьной 

дезадаптации». 

2. Педагогические советы 

3. Заседание МО учителей начальных классов 

«Здоровье как одно из условий создания ситуаций 



успеха в обучении» 

4. Заседание МО классных руководителей «Классный 

час как одна из ведущих форм деятельности классного 

руководителя по формированию здорового образа 

жизни» 

5.Диагностика 

эффективности 

реализации 

программы 

Критерии Показатели 

1.Сформированность 

физического потенциала 

1.Состояние здоровья 

обучающихся с ОВЗ по 

итогам углубленного 

медицинского осмотра. 

2. Развитость физических 

качеств (уровень 

обученности по физической 

культуре). 

2.Сформированность 

нравственного 

потенциала личности 

выпускника 

1. Осознание значимости 

ЗОЖ в сохранении 

здоровья (по итогам 

анкетирования). 

3.Удовлетворенность 

обучающихся с ТНР 

школьной жизнью 

1. Уровень 

удовлетворенности 

обучающихся с ТНР 

школьной жизнью. 

2. Уровни эмоционально –

психологического климата 

в классных коллективах (в 

1-4 классах по итогам 

исследований психологов 

по вопросам адаптации, по 

итогам тематического 

контроля). 

4.Осмысление 

обучающимися с ТНР 

содержания 

проведенных 

мероприятий по 

здоровьесбережению. 

1.Уровень осмысление 

обучающимися с ТНР 

содержания проведенных 

мероприятий (на основе 

анкетирования). 

 

2.5. Программа коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы является неотъемлемым структурным 

компонентом адаптированной основной образовательной программы Гимназии. 

Программа коррекционной работы разработана для обучающихся с тяжелыми 



нарушениями речи и соответствует требованиям, предъявляемым в ООП НОО. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ТНР определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов - индивидуальной программой реабилитации 

инвалида. Адаптированная образовательная программа - образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. 

Программа коррекционной работы вариативна по форме и по содержанию в 

зависимости от состава обучающихся с ТНР, региональной специфики и 

возможностей Гимназии. 

Программа коррекционной работы уровня начального общего образования 

непрерывна и преемственна с другими уровнями образования (начальным, 

средним); учитывает особые образовательные потребности, которые не являются 

едиными и постоянными, проявляются в разной степени у обучающихся с ТНР. 

Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и 

потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и 

успешной социализации. 

Структура программы коррекционной работы включает инвариантные 

коррекционно-развивающие курсы "Индивидуальные и подгрупповые 

логопедические занятия", "Развитие речи", "Логоритмика", "Произношение" и 

возможность проведения дополнительных коррекционно-развивающих занятий, 

направленных на коррекцию первичных и вторичных дефектов. 

Программа коррекционной работы разрабатывается на период получения 

начального общего образования и включает следующие разделы: целевой, 

содержательный, организационный. 



Цели и задачи построения программы коррекционной работы. 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении 

комплексной системы психолого-педагогической и социальной помощи 

обучающимся с ТНР для успешного освоения адаптированной основной 

образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений и 

пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов 

социально-психологической адаптации личности обучающегося. 

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных 

направлений коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское). 

Задачи программы коррекционной работы: 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР и 

оказание им специализированной помощи при освоении основной 

образовательной программы начального общего образования; 

- определение оптимальных специальных условий для получения 

начального общего образования обучающимися с ТНР, для развития их 

личностных, познавательных, коммуникативных способностей; 

- разработка и использование индивидуально-ориентированных 

коррекционных образовательных программ для обучающихся с ТНР, методов и 

приемов обучения, специального дидактического материала; 

- реализация комплексного психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ТНР (в соответствии с рекомендациями ПМПК, ППк, ИПРА); 

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ТНР; 

- обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с обучающимися с ТНР; 



- осуществление информационно-просветительской и консультативной 

работы с родителями (законными представителями) обучающихся с ТНР. 

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, 

доступности, последовательности, наглядности) возможно адаптировать с 

учетом категорий обучающихся. 

Содержательный раздел программы коррекционной работы включает 

перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с ТНР АООП 

НОО. 

Направления коррекционной работы:  

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; 

способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного 

процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в 



развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

1. Этап сбора и анализа информации(информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и 

их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с 

целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы школы. 

2. Этап планирования, организации, координации(организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 

организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации  рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной 

среды(контрольно-диагностическая деятельность).Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение 

необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизмы реализации программы. 



Механизмом реализации коррекционной работы является взаимодействие 

специалистов ППк гимназии, педагогов, родителей, обеспечивающее системное 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. 

Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребёнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего 

развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Формой организованного взаимодействия специалистов Гимназии являются 

психолого-педагогический консилиум и служба комплексного сопровождения, 

которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям 

(законным представителям). 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 

институтами общества). 

 Социальное партнёрство включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 



 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

Одним из условий успешной образовательно-коррекционной работы с 

обучающимися, имеющими тяжелые нарушения речи, является создание 

благоприятной речевой среды, что обеспечивается организацией и соблюдением 

единого речевого режима. 

Это предполагает создание индивидуализированной коррекционно-

развивающей коммуникативно ориентированной среды в стенах 

образовательного учреждения и, по возможности, вне его. 

Речевой режим обеспечивается: 

образцовой речью окружающих (педагогических работников, 

администрации, сотрудников образовательной организации); 

созданием условий для речевого общения обучающихся с окружающими, 

целенаправленной организацией коммуникативных ситуаций; 

стимуляцией речевой активности обучающихся и активизацией их речевых 

возможностей; 

координацией речеязыкового материала, отрабатываемого в учебной и 

внеучебной работе (словарь, грамматические конструкции, модели текстов), в 

том числе при проведении режимных и организационных моментов; 

соблюдением единой системы требований к речи и речевому поведению 

обучающихся, постоянным доброжелательным и тактичным вниманием к 

качеству речи. 



Индивидуализация речевого режима предполагает: 

осведомленность педагогических работников о речевых возможностях 

обучающегося, их готовность к оказанию необходимой помощи (дать 

необходимый речевой образец, подсказать необходимые речевые действия); 

индивидуализацию выполняемых обучающимся вербализованных заданий в 

соответствии со структурой нарушения речи, степенью его проявления, а также 

изученным программным материалом; 

проведение специальной работы при подготовке к устным публичным 

выступлениям, включающей отработку текстов в смысловом и 

произносительном планах, а также формирование мотивации к публичной речи с 

учетом личностных особенностей обучающегося. 

Для полноценного соблюдения речевого режима важно обеспечить 

полноценное взаимодействие учителей-логопедов, педагогических работников, 

работающих с обучающимся, а также поддерживать заинтересованность 

родителей (законных представителей) в создании благоприятной речевой среды 

дома. 

Коррекционная работа во всех организационных формах деятельности 

Гимназии: проводится в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и 

внеучебной (внеурочной деятельности). 

Коррекционная работа в обязательной части реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. 

На каждом уроке педагогический работник может поставить и решить 

коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается 

и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР. Освоение учебного материала этими обучающимися осуществляется с 

помощью специальных методов и приемов. 

При наличии нелинейного расписания в учебной урочной деятельности 



возможно проведение уроков специалистами с обучающимися со сходными 

нарушениями из разных классов параллели по специальным предметам 

(разделам), в частности, по "Развитию речи". 

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в 

группах класса, в группах на параллели, в группах на уровне образования по 

специальным предметам. 

Программа коррекционной работы включает реализацию коррекционно-

развивающего курса "Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия" 

и предусматривает возможность проведения дополнительных коррекционно-

развивающих занятий со специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог, 

инструкторы адаптивной или лечебной физической культуры (далее - ЛФК) и 

другие педагогические работники, реализующие АООП НОО) по индивидуально 

ориентированным или групповым коррекционным программам при наличии 

заключения ПМПК о необходимости их организации. 

Дополнительные коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в 

индивидуальной или подгрупповой форме. 

Необходимость проведения дополнительных коррекционно-развивающих 

занятий также может возникнуть в следующих случаях: 

необходимость дополнительно психолого-педагогического сопровождения 

после длительной болезни или медицинской реабилитации, 

низкая динамика формирования речеязыковых и коммуникативных 

компетенций или их распад, обусловленные наличием органической патологии, 

зачисление обучающегося с ТНР в течение учебного года, 

недостаточная активность когнитивно-познавательной деятельности, 

и в других ситуациях, требующих дополнительной, в том числе, 

индивидуально ориентированной коррекционно-развивающей помощи. 



Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций 

является одним из основных механизмов реализации программы коррекционной 

работы на уровне начального общего образования. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа 

осуществляется по адаптированным программам дополнительного образования 

разной направленности (художественно-эстетическая, оздоровительная, 

логоритмика), опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие 

обучающихся с ТНР. 

Для развития потенциала обучающихся с ТНР специалистами и 

педагогическими работниками с участием самих обучающихся и их родителей 

(законных представителей) могут разрабатываться индивидуальные учебные 

планы. 

Федеральная рабочая программа начального общего образования для 

обучающихся с ТНР (вариант 5.2) 

Коррекционный курс «Произношение» 

1 (дополнительный) – 1, 2 классы 

Пояснительная записка 

Основной контингент обучающихся с ТНР в I отделении — это 

обучающиеся с общим недоразвитием речи, Нарушения речи проявляются в 

системной недостаточности всех ее компонентов. В области произносительной 

стороны речи для обучающихся характерны выраженные недостатки, 

включающие дефекты артикуляции звуков, недоразвитие фонематического 

восприятия, специфические трудности в передаче звуко-слоговой структуры 

слова. Не сформированы также основные фонетические средства 

интонационного оформления фраз, типичны паузы нерешительности, 

свидетельствующие о трудностях формирования высказывания. У части 

обучающихся отмечаются нарушения голоса (назальность, охриплость, 

истощаемость и др.). Фонематическая готовность обучающихся 1 

(дополнительного) класса и 1 класса к овладению анализом звукового состава 

слов не соответствует возрастным нормам. Обучающимся, поступающим в 1 



(дополнительный) класс недоступны элементарные задания по выделению 

звуков из слова, что обуславливает трудности обучения грамоте и в дальнейшем 

может детерминировать различные нарушения письменной речи, что, в свою 

очередь, чревато школьной неуспеваемостью и социальной дезадаптаций. 

Вышеперечисленные проблемы становления произносительной стороны речи у 

большинства детей обнаруживаются на фоне органического поражения 

центральной нервной системы и имеют устойчивый характер.    

У обучающихся II отделения отмечается наличие заикания, 

препятствующее полноценному общению. Несформированность средств 

общения проявляется в виде определенного несоответствия между уровнем 

развития языковых средств и способностью адекватно пользоваться ими в 

процессе устного общения. 

Наиболее распространенным у данного контингента обучающихся 

является нарушение свободного продуцирования отдельных высказываний 

(ответы на вопросы, реплики и т. п.) пароксизмом заикания. Причем чаще всего 

приступ заикания происходит при произнесении начала слова, возглавляющего 

фразу, синтагму. Подобные явления наблюдаются у обучающихся во время 

коррекционных занятий и на уроках в классе в тех случаях, когда устное 

общение происходит в отличных от привычных для детей условиях. Имеется в 

виду, например, присутствие посторонних лиц, изменение формы опроса. То же 

самое происходит, если учащимся предлагается внезапно вопрос, к ответу на 

который они не были подготовлены. Отрицательное воздействие оказывает 

длительное ожидание вызова к доске и недостаточно корректное отношение к 

заикающимся со стороны окружающих. Повторение отдельных звуков и слогов, 

прерывистость речи наблюдаются также при выполнении детьми заданий, 

связанных с подбором (даже на уровне отдельных высказываний) определенных 

языковых средств. 

Наряду с проблемами коммуникативного характера у данного контингента 

обучающихся часто отмечается низкая готовность к освоению грамоты, 

усугубляемая проблемами регулятивного и личностного характера. 



Программа коррекционного курса «Произношение», наряду с 

общеобразовательными задачами, направленными на достижение личностных и 

метапредметных результатов, обязательно включает систематическую и 

планомерную работу по формированию и развитию самостоятельной речи 

учащихся, которая осуществляется разными путями, но ведет к единой цеди - 

ликвидировать в процессе обучения недостатки речевого развития ребенка и 

создать у него готовность к овладению школьными навыками и умениями. 

Работа по произношению имеет целью воспитание у школьников четкой 

речи на основе усвоения слов постепенно возрастающей звуко-слоговой 

структуры, а также развития фонематического восприятия и навыков анализа и 

синтеза звукового состава слова для овладения грамотой. Работа по этим 

направлениям на уроках произношения идет параллельно.  

Основными задачами коррекционного курса «Произношение» являются: 

- развитие психофизиологических механизмов, лежащих в основе устной 

речи: формирование оптимального для речи типа физиологического дыхания, 

речевого дыхания, голоса, артикуляторной моторики, чувства ритма, слухового 

восприятия; 

- обучение нормативному/компенсированному произношению всех звуков 

русского языка с учетом системной связи между фонемами русского языка, их 

артикуляторной и акустической характеристики, характера дефекта 

(параллельно с развитием операций языкового анализа и синтеза на уровне 

предложения и слова); 

- коррекция нарушений звуко-слоговой структуры  слова; 

- формирование просодических компонентов речи (темпа, ритма, паузации, 

интонации, логического ударения). 

Учитывая системное недоразвитие речи обучающихся, на каждом уроке 

произношения ставятся комплексные задачи, направленные не только на 

коррекцию фонетического дефекта, но и на коррекцию всех компонентов 

речевой функциональной системы (фонематического, лексического, 

грамматического, семантического). 



Существенной особенностью работы является то, что к фронтальным 

занятиям коррекционного курса «Произношение» все обучающиеся должны 

уметь правильно произносить намеченные к изучению звуки. Исключение могут 

составлять дети с ринолалией и тяжелой степенью дизартрии.  

Основной целевой установкой для предмета «Произношение» является 

воспитание у обучающихся четкой, внятной, выразительной речи, что можно 

рассматривать как предметный, так и матапредметный результат обучения. 

 В программе учтено, что в процессе усвоения звуковой стороны речи 

большую роль играет полноценное фонематическое восприятие, развитию 

которого уделяется особенно большое внимание в первые годы обучения. 

В тесной связи с усвоением звуков речи и развитием фонематического 

восприятия предусматривается обучение правильному слитному произношению 

слов постепенно возрастающей звуковой сложности. Правильно произносимые 

слова должны употребляться обучающимися в связной речи с соблюдением 

необходимого фразового ударения и интонации. 

Развитию умения анализировать звуковой состав речи уделяется большое 

внимание при обучении. В программе приводится специальная система 

упражнений. 

Умение выделять отдельные звуковые элементы слова, понимать, что 

слова состоят из звуков, расположенных в определенной последовательности, 

является необходимым условием успешного овладения грамотой. 

Большое внимание уделяется дифференциации звуков по разным 

признакам (по способу артикуляции, мягкости-твердости, звонкости -глухости и 

т.д.). 

В ходе коррекционного курса «Произношение» у обучающихся не только 

формируются правильное восприятие и произношение звуков, осуществляется 

усвоение звуковой структуры слова и развитие первоначального навыка 

звукового анализа, формируется основа для овладения грамотой, грамматикой, 

правописанием и чтением, осуществляется профилактика нарушений 

письменной речи, но они еще получают практическую речевую подготовку, 



практически усваивая нормы общения. Обучающиеся приучаются наблюдать, 

анализировать и обобщать различные процессы языковой действительности. 

ведётся работа по развитию диалогической и монологической форм речи, 

происходит обогащение и уточнение словарного запаса и практическое 

овладение основными закономерностями грамматического строя языка. 

Формируется навык самоконтроля и требовательное отношение к фонетически 

правильно оформленному речевому высказыванию как показателям общей 

культуры и гражданской позиции человека. Важность данного курса в системе 

обучения детей с ТНР состоит и в том, что в результате его освоения 

обеспечивается адаптация к окружающей действительности, социализация в 

современном обществе.  

 

Место учебного предмета «Произношение» в учебном плане 

Коррекционный курс «Произношение» является неотъемлемой составной 

частью учебного плана в структуре внеурочной деятельности для 1 

(дополнительного) – 1 классов (для I отделения); для 1-2 классов (II отделение). 

В более старших классах данный курс может рассматриваться как вариативный в 

структуре внеурочной деятельности для обучающихся, например, имеющих 

нарушения письменной речи или поступивших во 2 класс или последующие 

классы.  

Коррекционный курс «Произношение» тесно связан как с дисциплинами 

предметных областей, так и с другими коррекционными курсами. Например, на 

занятиях по «Развитию речи» обучающиеся в практическом плане усваивают 

лексико-грамматические единицы языка, преимущественно в плане семантики и 

норм словоупотребления, а в рамках курса «Произношения» этот же материал 

отрабатывается с точки зрения его звуко-слоговой структуры. На произношении 

на основе коррекционных упражнений формируется правильное усвоение 

звуковой структуры слова, произношение и восприятие звуков, а также 

первоначальный навык звукового анализа. Таким образом, коррекционные курсы 

«Развитие речи» и «Произношение» обеспечивают практическое овладение 



речеязыковыми средствами для повседневного общения с окружающими, 

создают основу для овладения грамотой, грамматикой, правописанием и 

чтением. 

Курс «Произношение» тесно связаны с уроками «Обучения грамоте». 

Сначала на произношении изучается звук, а затем соответствующая буква 

выносится на уроки грамоты. Таким образом достигается цель формирования 

единого полимодального образа «звук-буква», что позволяет снизить риск 

появления нарушений чтения и письма. По мере того, как обучающиеся изучают 

те или иные буквы, на занятиях по произношению они могут включаться в 

работу по закреплению правильного звукопроизношения или по 

дифференциации соответствующих звуков 

Тесная связь реализуется между коррекционным курсом «Произношения» 

и индивидуальными и подгрупповыми логопедическими занятиями. Прежде чем 

звук будет предложен обучающимся для изучения в рамках коррекционного 

курса «Произношение», он должен быть поставлен и первично автоматизирован 

у всего состава класса, за исключение обучающихся с тяжелой патологией 

строения или иннервации артикуляционного аппарата. Только так можно 

избежать закрепления неправильного произношения в процессе 

целенаправленного коррекционно-педагогического воздействия, и, 

следовательно, повысить эффективность работы по нормализации 

произносительной стороны речи. 

Данный курс важен, в частности, в качестве фундамента для 

формирования метапредметных навыков, обеспечивающих успешность освоения 

предметных результатов по всем дисциплинам учебного плана за счет 

формирования фонологического и фонетического компонента речевой 

деятельности, и за счет формирования общеучебных универсальных действий. 

В частности, особую группу общеучебных универсальных действий 

составляют знаково-символические действия. Программой предусматривается 

формирование таких знаково-символических действий, как моделирование 

(преобразование объекта из чувственной формы в модель, в которой выделены 



существенные характеристики объекта) и преобразование модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную предметную область.  Именно 

на уроках произношения ученики знакомятся с условными обозначениями, 

символизирующими звуки русского языка, и учатся моделировать и 

конструировать звуко-слоговой состав слова. 

Овладение логическими универсальными действиями способствует 

совершенствованию у обучающихся с ТНР умений осуществлять основные 

мыслительные операции (анализ, синтез, сериация, классификация, 

установление причинно-следственных связей и т.д.) и на этой основе делать 

умозаключения, выдвигать гипотезы и доказывать их. В этом большая роль 

также принадлежит «Произношению». 

Таким образом, на уроках «Произношения» закладываются базовые 

составляющие дальнейшего обучения ребенка в школе: формируются 

универсальные предметные действия на доступном уровне сложности; 

закладываются основы правильного использования звуков речи в процессе 

коммуникации и учебной деятельности; обеспечивается успешность овладения 

навыками чтения и письма. 

Общее число часов, отведенных на изучение обязательного 

коррекционного курса «Произношение» в I отделении: в 1 (дополнительном) 

классе – 66 часов (2 часа в неделю), в1 классе – 33 часа (1 час в неделю); во II 

отделении в 1 классе – 33 часа (1 час в неделю); во втором классе – 34 часа (1 час 

в неделю). При необходимости количество часов на изучение курса 

«Произношение» может быть увеличено за счет часов, отводимых на 

внеурочную деятельность. Также изучение курса «Произношение» может быть 

пролонгировано еще на один год за счет за счет часов, отводимых на 

внеурочную деятельность. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

1 (дополнительный) класс (66 часов) 

Добукварный период (14 часов) 



1. Формирование навыков произношения звуков и развитие 

фонематического восприятия. 

Развитие моторики артикуляционного аппарата. Закрепление правильного 

произношения и различения звуков не требующих коррекции: [ а ], [ о ], [ у ], [ м 

], [ п ], [ в ], [ к ], [ н ],     [ф ], [ т ], [ х ], [ э ]; дифференциация [ к ] - [ х ]; 

Различение на слух усвоенных звуков и звукосочетаний от прочих ( [ у ] от 

[ а ], [ о ], [ ы ], [ и ], [ э ]; па от ма, ка, ва; са от ца, тя, ша и т.д.). Различение 

звуков в составе слова. 

 Развитие внимания, памяти; запоминание 3 -4 инструкций выполнения 

действия, повторение в заданной последовательности слоговых рядов ( по - по; 

ка - та; ум - ам - ом; фпа - фта и т. д.), запоминание в заданно 

последовательности 3 - 4 слов различного и сходного ритмического и звукового 

состава (муха, кот, вата; липа, лента, лимон, малина; венок, каток, моток и 

др.).  

II.  Развитие ритмической и звуко-слоговой структуры речи. 

Произнесение слогов открытых: па; обратных и закрытых: ап, пап; со 

стечением двух согласных: авт, фта; сочетаний из этих типов слогов: ту - ат; 

ап - та; ту - та - ты; кто - кта - кты и т.д. 

Четкое и слитное произнесение односложных, двусложных и трехсложных 

слов различного слогового состава с правильным ударением. 

Различение односложных, двусложных и трехсложных слов по количеству 

слогов, повторение слоговых рядов с выделением ударных слогов. 

III. Развитие навыков анализа и синтеза звукового состава слова
1
. 

Выделение начального ударного гласного из слов (Оля, утка). 

Определение последовательности гласного в ряду из 2 - 3 гласных: [ а ],  [ у ];   [ 

а ], [ о ], [ у ]. 

Анализ и синтез обратных слогов; выделение последнего согласного из 

слов (кот). 

                                                           
1
 В подготовительный период обучения упражнениям, направленным на анализ и синтез 

звукового состава слова, отводится по 12 - 18 минут из каждого занятия. 



Выделение слогообразующего гласного из слов типа: мох, пух и т.д. 

Анализ и синтез прямых слогов типа са, су. Выделение первого согласного 

и слогообразующего гласного из слов типа сани, совы и т.д. 

Звуковой анализ слов типа суп, нос и т.п. (составление схем). 

Членение слов на слоги, составление слоговой схемы односложного, 

двусложного и трехсложного слова. 

Звуко-слоговой анализ слов типа сова, косы и т.п. (составление схем). 

Усвоение терминов «звук», «слово», «гласный звук», «согласный звук», 

«мягкий звук», «твердый звук», «слог». Усвоение слогообразующей рели 

гласных. 

  

Букварный период обучения (50 часов) 

I. Формирование навыков произношения звуков и развитие 

фонематического восприятия. 

1). Развитие моторики артикуляционного аппарата.  

Закрепление правильного произношения и различения звуков не 

требующих коррекции: [ б ], [ б' ]; дифференциация  [ б ] - [ б' ]; [ п ] - [ б ]; [ т' ], [ 

д ], [ д' ]; дифференциация [ д ] - [ д' ], [ т ] - [ д ]; [ г ], [ г' ]; 

требующих коррекции:[ и ], [ л' ], [ м' ], [ к' ], [ п' ], [ в' ], [ н' ], [ ф' ] в 

сочетаниях типа ми, ме и в конце слога; дифференциация [ в ] - [ ф ],  [ в' ]-[ ф' ]; [ 

j ]; дифференциация [ j ] - [ л' ]; [ с ], [ с' ]; дифференциация [ с ] - [ с' ]; [ ы ]; 

дифференциация  [ ы ] - [ и ]; [ з ], [ з' ]; дифференциация [ з ] - [ з' ]; [ с ] - [ з ]; [ 

с' ] - [ з' ]. 

Дифференциация [ г ] - [ г' ], [ к ] - [ г ]; [ л ]; дифференциация [ л ] - [ л' ]; [ 

ш ]; дифференциация [ с ] - [ ш ]; [ ж ]; дифференциация [ з ] - [ ж ]; [ ш ] - [ ж ]; [ 

р ], [ р' ]; дифференциация [ р ] - [ р' ]; [ р ] - [ л ]. 

Развитие навыка правильного произношения изученных мягких звуков в 

сочетании с гласными (ти, те, тю, тя, тë) и в конце слова (ать). Выделение 

мягкого согласного из состава слова. 

Развитие фонематического восприятия, умения отличать усвоенные звуки 



от прочих [ а ] от [ с ], [ ж ] от [ з ], [ б ] от [ п ] и т.д., различение и выделение из 

состава доступных по структуре слов усвоенные звуки: звонкие, глухие. Твердые 

и мягкие; запоминание 3 - 4 инструкций доступной сложности (возьми три 

кубика, один положи на стол, другой под стол, третий на шкаф); повторение в 

данной последовательности слогового рядя, состоящего из 3 - 4 сочетаний (спа - 

зба - спа; пло - плу - пла - плы и т.д.). 

II. Развитие ритмической и звуко-слоговой структуры слова.  

Усвоение произношения слогов различной сложности и их сочетаний. 

Четкое произношение окончания слова в связи с изменением его формы. 

Выделение ударного слога в дву- трехсложных словах, составление схемы 

двусложного слова с обозначением места ударения 

Включение заученных слов в предложения и тексты. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение содержания коррекционного курса «Произношение» в 1 

(дополнительном) классе способствует освоению на пропедевтическом уровне 

ряда универсальных учебных действий. 

 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Базовые логические действия: 

соотносить звук и схему (символ)звука; 

характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры 

гласных звуков; твёрдых согласных, мягких согласных, звонких согласных, 

глухих согласных звуков; слов с заданным звуком  

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

сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с учебной 

задачей; 

 

Базовые исследовательские действия: 

проводить звуковой анализ слова по заданному алгоритму; 



проводить изменения звуковой модели по предложенному педагогическим 

работником правилу, подбирать слова к модели; 

формулировать выводы о звукослоговом составе слова по заданному 

алгоритму. 

 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации:  

анализировать графическую информацию ‒ модели звукового состава 

слова по заданному алгоритму; 

самостоятельно создавать модели звукового состава слова (с 

использованием материализованных опор и в умственном плане). 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Общение: 

воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе 

общения нормы речевого этикета; 

соблюдать правила ведения диалога; 

воспринимать разные точки зрения; 

в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному 

материалу; 

строить устное речевое высказывание о звуковом и слоговом составе 

слова. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

соблюдать последовательность учебных операций при проведении 

звукового анализа слова; 

удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа. 



 

Самоконтроль: 

с помощью педагогического работника находить указанную ошибку, 

допущенную при проведении звукового и слогового анализа 

оценивать правильность выполнения заданий на основе образца. 

Совместная деятельность: 

принимать цель совместной деятельности, под руководством 

педагогического работника распределять роли, договариваться, учитывать 

интересы и мнения участников совместной работы; 

ответственно выполнять свою часть работы. 

 

I КЛАСС (66 ч )  

I. Формирование навыков произношения звуков и развитие 

фонематического восприятия. 

Правильное произношение и различение следующих звуков: гласных      [ а 

], [ у ], [ о ], [ ы ], [ и ], [ э ]; твёрдых согласных, не требующих коррекции: [ м ], [ 

п ], [ в ], [ к ], [ н ], [ ф ], [ т ], [ х ]; дифференциация звуков [ к ] - [ х ]; мягких 

согласных [ м'], [ п'], [ в'], [ к'], [ н'], [ ф'], [ т'] в сочетании с гласными [ и ], [ е ]; 

дифференциация изученных твёрдых и мягких согласных в сочетаниях типа пы-

пи (пыль - пили). 

Правильное произношение и различение звуков [ с ], [ с'], [ б ], [ б'], [ д ], [ 

д'], [ з ], [ з'], [ г ], [ г'], [ л ], [ л'], [ ш ], [ ж ], [ р ], [ р']. 

Дифференциация звуков [ с ] - [ ш ], [ з ] - [ ж ], [ р ], [ л ], звонких и глухих 

согласных. 

Правильное произношение звука [ j ] в начале слова, перед гласной после 

разделительных Ь и Ъ (яма, поет, льют, подъезд). 

Дифференциация твёрдых и мягких согласных в сочетании с гласными 

(ды-ди, ба-бя) и в конце слова (ат-ать).  

Звук [ ц ]. Дифференциация  [ ц ] - [ т'], [ ц ] - [ с ], [ ц ] - [ с']. 

Звук [ ч ]. Дифференциация [ ч ] - [ т'], [ ч ]- [ с'], [ ч ] - [ ц ]. 



Звук [ щ ]. Дифференциация [ щ ] - [ с'], [ щ ] - [ ч ], [ щ ] - [ ш ]. 

II. Развитие ритмической и звуко-слоговой структуры слова.  

1. Усвоение произношения различных сочетаний звуков и слогов. 

Произнесение ряда гласных звуков типа УИУ У ..., УИУА У АИУ и т.п. 

Произнесение различных сочетаний из прямых, обратных, закрытых 

слогов и слогов со стечениями согласных: па-па-па-ап; сас-сос-сус; пру-пра-про; 

пра-кра-тра; се-се-си; ле-ле-ли-ли; пле-пли-пле; пли-плы-пли; стра-стры-стре; 

бра-бре-бру-бры; бра-бра-пра-пра. Произнесение сочетаний из слогов разного 

типа с оппозиционными звуками: са-са-за; бра-бра-пра; жа-ша-жа-ша; ча-ща-

тя; пча-птя-пча. 

Произнесение слоговых рядов с чередованием ударных и неударных 

слогов (упражнения проводятся в быстром темпе на хорошо усвоенном звуковом 

материале): 

- без  чередования звуков: тататататата..., тата-татата-

татататата..., та-татата-та-татата-та... и т.п.; 

- с чередованием гласных и согласных звуков: татотутатоту..., ту-

татоту..., ша-саса-ша-саса..., таданатаданатадана ... и т.д. 

Правильное произнесение сочетаний со звуком [ j ]: ты-тья-тью; те-тье-

тье-те и т.д. 

Повторение в данной последовательности воспринятого на слух слогового 

ряда, состоящего из трех-четырех слогов. 

2. Формирование навыков произнесения слов и предложений, двусложных 

и трехсложных слов, отдельных четырехсложных, состоящих из слогов 

указанного типа (вагон, волк, станок, иголка, облако, поехали, одеяло), четкое 

произнесение окончаний слов при изменении форм слова. Правильное и слитное 

произнесение звуков в словах со стечением трех согласных (стрелка, верблюд). 

Правильное произнесение слов с оппозиционными звуками. 

Правильное выделение ударного слога в двусложных и трехсложных 

словах; составление схемы слова с выделением ударного слога. 

Составление и правильное произнесение предложений с использованием 



слов усвоенной звуко-слоговой сложности. 

Заучивание стихотворных и прозаических текстов с включением 

усвоенных звуков и слов с соблюдением ритма. Запоминание и повторение в 

данной последовательности 3 - 4 слов; запоминание ряда инструкций. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение содержания коррекционного курса «Произношение» в первом 

классе способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных 

учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Базовые логические действия: 

сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с учебной 

задачей; 

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

характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры 

гласных звуков; твёрдых согласных, мягких согласных, звонких согласных, 

глухих согласных звуков; слов с заданным звуком с опорой на 

материализованною основу и в умственном плане). 

Базовые исследовательские действия: 

Проводить полный звуко-слоговой анализ 3х сложных слов, слов со 

стечениями 2х и более согласных; 

проводить изменения звуковой модели по предложенному педагогическим 

работником правилу, подбирать слова к модели; 

конструировать модели по заданным параметрам;  

формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава 

слова; 

Работа с информацией: 

самостоятельно анализировать графическую информацию ‒ модели 

звукового состава слова; 

самостоятельно создавать модели звукового состава слова (с 



использованием материализованных опор и в умственном плане). 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Общение: 

воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе 

общения нормы речевого этикета; 

соблюдать правила ведения диалога; 

воспринимать разные точки зрения; 

в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному 

материалу; 

строить устное речевое высказывание об обозначении звуков буквами; о 

звуковом и буквенном составе слова. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

выстраивать последовательность учебных операций при проведении 

звукового анализа слова; 

удерживать учебную задачу при проведении звукового  и слогового 

анализа. 

Самоконтроль: 

С опорой на образец находить ошибку, допущенную при проведении 

звукового анализа,  

оценивать правильность выполнения задания. 

Совместная деятельность: 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план 

действий по её достижению, под руководством педагогического работника 

распределять роли, договариваться, учитывать интересы и мнения участников 

совместной работы; 

ответственно выполнять свою часть работы. 



2 класс (34 часа) 

I.  Формирование навыков произношения звуков и развитие 

фонематического восприятия.  

1.  Закрепление правильного, четкого произношения гласных звуков; 

мягких согласных звуков. 

2.  Дифференциация твердых и мягких звуков, различение на слух и 

выделение из слов доступной сложности мягких и твердых звуков. 

3.  Правильное произнесение звука [ j ] в положении после гласного 

(красная, краснее), после разделительных Ь и Ъ (белье, объяснить). Четкое 

произнесение и различение на слух сочетаний типа тя-тья; ле-лье. 

4.  Повторение звуков [ ш ] - [ ж ]; [ ч ],  [ ц ],  [ щ ]. 

5.  Дифференциация звуков [ ш ] - [ ж ] - [ с ] - [ з ]; [ щ ] - [ ч ] - [ т']; [ щ ] - [ 

ч ] - [ ц ]; [ щ ] - [ ч ] -  [ с ] - [ с'] - [ ц ]; [ р ] - [ л ]. 

6.  Дифференциация звонких и глухих согласных. 

II.  Развитие ритмической и звуко-слоговой структуры речи. 

1.  Усвоение произношения различных сочетаний звуков и слогов. 

Произнесение рядов гласных звуков типа АИУАИУАИУ ..., УОЭАУОЭА ... и др. 

Произнесение слоговых сочетаний с мягкими согласными звуками: ми-ме-

мя-мю; сви-все-свя-свю; вле-кле-мле-пле; мя-ня-вя-ря и др. 

Произнесение слоговых сочетаний с мягкими и твердыми согласными 

звуками: ста-стя-ста-стя; та-ат-тя- ать; кра-кря-кла-кля и т.п. 

Произнесение слоговых сочетаний, включающих звук [ j ]: пя-пья-пя; пья-

пье-пью;  пья-вья-лью и др. 

Произнесение слоговых сочетаний, включающих оппозиционные звуки: 

ша-са-за-жа; шва-жва-зва-сва; саш-шас; ча-ща-тя-ся; сяща-чаща-цача и проч. 

Произношение слоговых рядов с чередованием ударных и неударных 

слогов (упражнения проводятся в быстром темпе), с чередованием согласных и 

гласных звуков с изменением последовательности: сасошýсасошý ..., 

татянáтатянá ...; с разным ударением тататá, тáтата, татáта. 

2.  Формирование навыков произношения слов и предложений. 



Четкое, слитное, с правильным ударением произношение слов, состоящих 

из правильно произносимых звуков (трех-пятисложных); из открытых и 

закрытых слогов (почтальон, перепорхнуть, однозначное, двузначное), со 

стечением двух-трех  согласных в составе слога (строительство, кладовщица, 

птичница, удовольствие, пластмассовый). 

Выделение ударного слога в словах, состоящих из трех-пяти слогов. 

Смысловое ударение (мýка - мукá). 

Подвижность ударения. Перенос ударения с одного слога на другой при 

образовании грамматических форм (гóрод  - городá, куплю - кýпишь, прошý - 

прóсишь). 

Правильное, плавное произнесение слов с приставками (надстройка, 

подставка, сбрасывать). 

Слитное произнесение предлогов с именами существительными и 

прилагательными (в гнезде, под крышей, в дремучем лесу). 

Систематическое заучивание в течение года труднопроизносимых 

терминов. Связанных с преподаванием математики. Чтения, правописания и 

других учебных предметов (вопросительный знак, восклицательный знак, 

вычитаемое и т.п.) 

3.  Формирование навыков связной речи. 

Построение, четкое и слитное произнесение простых и распространенных 

предложений из слов указанной сложности с соблюдением правильной 

интонации и ударения. 

Логическое ударение. 

Интонация повествовательная, вопросительная, восклицательная. 

Работа над четкостью, плавностью и выразительностью речи на материале 

небольших рассказов и стихотворений. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение содержания коррекционного курса «Произношение» во втором 

классе способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных 



учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Базовые логические действия: 

характеризовать звуки по заданным параметрам; 

определять признак, по которому проведена классификация звуков, слогов, 

слов, предложений; 

под руководством педагогического работника находить закономерности на 

основе наблюдения за языковыми единицами; 

ориентироваться в изученных понятиях; соотносить понятие с его краткой 

характеристикой. 

Базовые исследовательские действия: 

по предложенному плану проводить наблюдение за языковыми единицами 

(звук, слог, слово); 

формулировать выводы и предлагать доказательства того, что 

звукослоговая структура слова соответствует заданной модели. 

 

Работа с информацией: 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

анализировать графическую и звуковую информацию в соответствии с 

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

с помощью педагогического работника создавать схемы, таблицы для 

представления информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Общение: 

воспринимать и по заданному алгоритму формулировать суждения о 

языковых единицах; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога; 

признавать возможность существования разных точек зрения в процессе 



анализа результатов наблюдения за языковыми единицами; 

корректно и аргументированно на доступном уровне высказывать своё 

мнение о результатах наблюдения за языковыми единицами с учетом специфики 

проявления речевого нарушения; 

строить устное диалогическое выказывание; 

устно на основе плана формулировать простые выводы на основе 

прочитанного или услышанного текста. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

с помощью педагогического работника планировать свою деятельность; 

по заданному алгоритму выстраивать последовательность выбранных 

действий. 

Самоконтроль: 

устанавливать с помощью педагогического работника причины успеха или 

неудач при выполнении заданий по произношению; 

корректировать под руководством педагогического работника свои 

учебные действия для преодоления ошибок при проведении звукослогового 

анализа; 

контролировать правильность произнесения поставленных звуков. 

Совместная деятельность: 

строить действия по достижению цели совместной деятельности при 

выполнении парных и подгрупповых заданий: распределять роли, 

договариваться, корректно делать замечания и высказывать пожелания 

участникам совместной работы, спокойно принимать замечания в свой адрес, 

мирно решать конфликты (в том числе с небольшой помощью педагогического 

работника); 

совместно обсуждать процесс и результат работы; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «ПРОИЗНОШЕНИЕ» НА УРОВНЕ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Предметные результаты обучения: 

К концу 1 (дополнительного) класса (I отделение) обучающийся научится: 

- владеть понятиями: «слово», «слог», «звук», «гласный звук»: 

ударный и безударный, «согласный звук»: «мягкий», «твёрдый», «звонкий», 

«глухой».  

- понимать слогообразующую роль гласных. 

- правильно произносить пройденные звуки и различать их по 

акустическим и артикуляционным признакам; 

- удерживать в памяти и воспроизводить в заданной 

последовательности слоговые ряды из 3-4 слогов открытых, обратных и 

закрытых; запоминать в заданной последовательности 3-4 слова различного и 

сходного ритмического и звукового состава;  

- повторять слоговые ряды с выделением ударных слогов; 

- чётко и слитно произносить односложные, двусложные и 

трёхсложные слова различного слогового состава с выделением ударного слога;  

- проводить звуко-слоговой анализ одно-трехсложных слов без 

стечений согласных и со стечениями согласных на границе слога, написание 

которых совпадает с произношением, с помощью материализованных опор; 

- соотносить схему (модель) звука и фонему; соотносить схему слога 

(слова) и акустический образ слова; 

- сравнивать по заданному алгоритму звуки, слоги, слова; 

- - преобразовывать слоги и слова по заданному алгоритму с 

использованием материализованных опор. 

К концу 1 класса (I и II отделения) обучающийся научится: 

- проводить звуковой и слоговой анализ по заданному алгоритму в 

умственном плане; 

- адекватно понимать и использовать терминологию в пределах 

программных требований (уровень практического владения терминологией); 



- выделять дифференциальные признаки гласных и согласных звуков 

(в практическом плане); 

- удерживать в памяти и воспроизводить в заданной 

последовательности слоговые ряды из 4-5 слогов открытых, обратных и 

закрытых, со стечением 2 согласных; запоминать в заданной последовательности 

4-5 слов различного и сходного ритмического и звукового состава;  

- понимать роль ударения в слове; 

- понимать коммуникативное и семантическое значение интонации в 

структуре высказывания (в практическом плане). 

- четко и слитно произносить простые и распространенные 

предложения с соблюдением правильной интонации и ударения, владеть 

логическим ударением; 

- правильно произносить пройденные звуки и различать их по 

акустическим и артикуляционным признакам; 

- проводить полный и выборочный звуковой анализ слов, содержащих 

оппозиционные фонемы, в том числе, в умственном плане; 

- четко, слитно, с правильным ударением произносить слова, 

состоящие из правильно произносимых звуков (трех-пятисложных); из открытых 

и закрытых слогов (типа: почтальон, перепорхнуть, однозначное, двузначное), со 

стечением двух-трех согласных в составе слога (строительство, кладовщица, 

птичница, удовольствие, пластмассовый).  

- различать односложные, двусложные и трёхсложные слова по 

количеству слогов; 

- проводить полный звуковой анализ двух и трехсложных слов, 

произношение которых совпадает с написание; 

- соотносить звуковой и графический образ слова; 

- выделять слова заданного звуко-слогового состава из ряда других 

слов, из состава предложения и короткого текста; 

- осуществлять контроль за качеством звукопроизношения как 

собственного, так и других обучающихся класса. 



К концу второго класса (II отделение) обучающийся научится: 

- проводить полный и выборочный звуковой анализ слов, содержащих 

оппозиционные фонемы, в том числе, в умственном плане; 

- адекватно понимать и использовать терминологию в пределах 

программных требований (уровень практического владения терминологией); 

- выделять дифференциальные признаки гласных и согласных звуков 

(в практическом плане); 

- понимать роль ударения в слове, выделять ударный слог; 

- понимать коммуникативное и семантическое значение интонации в 

структуре высказывания (в практическом плане); 

- интонационно выделять логическое ударение, интонационно 

правильно оформлять повествовательные, вопросительные и восклицательные 

предложения; 

- правильно произносить пройденные звуки и различать их по 

акустическим и артикуляционным признакам; 

- четко, слитно, с правильным ударением произносить слова, 

состоящие из правильно произносимых звуков (трех-пятисложных); из открытых 

и закрытых слогов (типа: почтальон, перепорхнуть, однозначное, двузначное), со 

стечением двух-трех согласных в составе слога (строительство, кладовщица, 

птичница, удовольствие, пластмассовый).  

- различать слова по количеству слогов; 

- проводить полный звуковой и слоговой анализ двух и трехсложных 

слов, произношение которых совпадает с написанием, в том числе, со стечением 

2х согласных, выделять ударный слог.  

- соотносить звуковой и графический образ слова; 

- выделять слова заданного звуко-слогового состава из ряда других 

слов, из состава предложения и короткого текста; 

- осуществлять контроль за качеством звукопроизношения как 

собственного, так и других обучающихся класса. 

- удерживать в памяти и воспроизводить в заданной 



последовательности слоговые ряды из 5-7 слогов открытых, обратных и 

закрытых, со стечением 2-3 согласных; запоминать в заданной 

последовательности 5-6 слов различного и сходного ритмического и звукового 

состава;  

- повторять слоговые ряды с чередованием ударных и неударных 

слогов в быстром темпе на хорошо усвоенном материале; 

- чётко и слитно произносить односложные, двусложные и 

трёхсложные слова различного слогового состава с выделением ударного слога;  

- различать односложные, двусложные и трёхсложные слова по 

количеству слогов и по месту ударного слога. 

КОРРЕКЦИОННЫЙ КУРС 

«ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ПОДГРУППОВЫЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ» 

1 (дополнительный), 1 – 4 КЛАССЫ 

Пояснительная записка  

Коррекционный курс «Индивидуальные и подгрупповые логопедические 

занятия» является обязательной частью коррекционно-развивающей области 

учебного плана при реализации ФАОП НОО для обучающихся с ТНР. Он 

направлен на преодоление и/или минимизацию речевого недоразвития у 

обучающихся 1(дополнительного), 1–4 классов, получающих образование в 

соответствии с ФАОП НОО для обучающихся с ТНР. 

Содержание курса «Индивидуальные и подгрупповые логопедические 

занятия» определяется исходя из требований ФГОС НОО для обучающихся с 

ОВЗ и направлено на коррекцию имеющихся недостатков в речевом развитии 

обучающихся, препятствующих освоению программы. Курс является 

обязательной частью ФАОП НОО для обучающихся с ТНР и реализуется на 

протяжении всего периода обучения в начальной школе. 

Курс реализуется учителем-логопедом во внеурочной деятельности на 

индивидуальных и/или подгрупповых занятиях.  



 

Особенности речевого развития обучающихся с ТНР по варианту 5.2 

Обучающиеся с ТНР - обучающиеся с выраженными речевыми/языковыми 

(коммуникативными) расстройствами – представляют собой разнородную 

группу не только по степени выраженности речевого дефекта, но и по механизму 

его возникновения, уровню общего и речевого развития, наличию/отсутствию 

сопутствующих нарушений. 

Общее недоразвитие речи может наблюдаться при различных сложных 

формах детской речевой патологии, выделяемых в клинико-педагогической 

классификации речевых расстройств (алалия, афазия, дизартрия, ринолалия, 

заикание, дислексия, дисграфия). 

Несмотря на различную природу, механизм речевого дефекта, у этих 

обучающихся отмечаются типичные проявления, свидетельствующие о 

системном нарушении процесса формирования речевой функциональной 

системы. 

Одним из ведущих признаков является более позднее, по сравнению с 

нормой, развитие речи; выраженное отставание в формировании экспрессивной 

речи при относительно благополучном понимании обращенной речи. 

Наблюдается недостаточная речевая активность, которая с возрастом, без 

специального обучения, резко снижается. Развивающаяся речь этих 

обучающихся аграмматична, изобилует большим числом разнообразных 

фонетических недостатков, малопонятна окружающим. 

Нарушения в формировании речевой деятельности обучающихся 

негативно влияют на все психические процессы, протекающие в сенсорной, 

интеллектуальной, аффективно-волевой и регуляторной сферах. Отмечается 

недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его 

распределения. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у 

обучающихся снижена вербальная память, страдает продуктивность 

запоминания. Они забывают сложные инструкции, элементы и 



последовательность заданий. У части обучающихся с ТНР низкая активность 

припоминания может сочетаться с дефицитарностью познавательной 

деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического 

развития обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в 

целом полноценными предпосылками для овладения мыслительными 

операциями, доступными их возрасту, обучающиеся отстают в развитии 

словесно-логического мышления, без специального обучения  с трудом 

овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

Обучающимся с ТНР присуще и некоторое отставание в развитии 

двигательной сферы, проявляющееся   плохой координацией движений, 

неуверенностью в выполнении дозированных движений, снижением скорости и 

ловкости движений, трудностью реализации сложных двигательных программ, 

требующих пространственно-временной организации движений (общих, мелких 

(кистей и пальцев рук), артикуляторных). 

Обучающихся с ТНР отличает выраженная диссоциация между речевым и 

психическим развитием. Психическое развитие этих обучающихся протекает, 

как правило, более благополучно, чем развитие речи. Для них характерна 

критичность к речевой недостаточности. Первичная системная речевая 

недостаточность тормозит формирование потенциально сохранных умственных 

способностей, препятствуя нормальному функционированию  речевого 

интеллекта. Однако по мере формирования словесной речи и устранения 

речевого дефекта их интеллектуальное развитие приближается к нормативному. 

У значительной части обучающихся отмечаются особенности речевого 

поведения – незаинтересованность в вербальном контакте, неумение 

ориентироваться в ситуации общения, а в случае выраженных речевых 

расстройств – негативизм и значительные трудности речевой коммуникации. 

Социальное развитие большинства обучающихся с нарушениями речи 

полноценно не происходит в связи с недостаточным освоением способов 



речевого поведения, неумением выбирать коммуникативные стратегии и тактики 

решения проблемных ситуаций. 

Общее недоразвитие речи обучающихся с ТНР выражается в различной 

степени и определяется состоянием языковых средств и коммуникативных 

процессов. 

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

речевых средств крайне ограничен. Их активный словарь состоит из небольшого 

количества нечетко произносимых обиходных слов, звукоподражаний и 

лепетных комплексов. Обучающиеся могут использовать один и тот же 

звукокомплекс для обозначения предметов, действий, качеств, интонацией и 

жестами обозначая разницу значений.  

Пассивный словарь обучающихся шире активного. Однако имеется 

ограниченность импрессивной стороны речи. 

Отсутствует или имеется лишь в зачаточном состоянии понимание 

значений грамматических изменений слова. В самостоятельной речи 

обучающиеся не используют морфологические элементы для передачи 

грамматических отношений.  

Звуковая сторона речи характеризуется фонетической неопределенностью. 

Отмечается нестойкое фонетическое оформление. Произношение звуков носит 

диффузный характер. Фонематическое восприятие находится в зачаточном 

состоянии. 

Отличительной чертой этого уровня речевого развития является 

ограниченность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

Обучение грамоте на данном уровне речевого развития невозможно. 

Обучающиеся с ТНР, находящиеся на II уровне речевого развития (по Р.Е. 

Левиной), характеризуются использованием, хотя и постоянного, но 

искаженного и ограниченного запаса общеупотребительных слов, не способны 

дифференцированно обозначать названия предметов, действий, отдельных 

признаков. Обучающихся отличают значительные трудности в усвоении 



обобщающих слов, в установлении антонимических и синонимических 

отношений. 

На этом уровне возможно использование местоимений, простых предлогов 

в элементарных значениях, иногда союзов. 

В речи встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются 

попытки нахождения нужной грамматической формы слова, но эти попытки 

чаще всего оказываются неуспешными. Обучающиеся с ТНР, имеющие II 

уровень речевого развития, не используют морфологические элементы для 

передачи грамматических отношений. Существительные употребляются в 

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

лица единственного и множественного числа настоящего времени. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный 

характер. Также аграмматичными являются изменение имен существительных 

по числам и употребление форм прошедшего времени глаголов. Средний род 

глаголов прошедшего времени не употребляется. Предлоги употребляются 

редко, часто опускаются. Доступная фраза представлена лепетными элементами, 

которые последовательно воспроизводят обозначаемую обучающимися 

ситуацию с привлечением поясняющих жестов, и вне конкретной ситуации 

непонятна. Звуковая сторона речи характеризуется фонетической 

неопределенностью, диффузностью произношения звуков вследствие 

неустойчивой артикуляции и низких возможностей их слухового распознавания. 

Между воспроизведением звуков изолированно и их употреблением в речи 

имеются резкие расхождения. Задача выделения отдельных звуков в 

мотивационном и познавательном отношении непонятна обучающимся и 

невыполнима. 

Отличительной чертой речевого развития обучающихся с ТНР этого 

уровня является ограниченная способность восприятия и воспроизведения 

слоговой структуры слова (особенно многосложных слов со стечением 

согласных). Нарушения звукослоговой структуры слова проявляются как на 

уровне слова, так и слога. 



Обучающиеся с ТНР, находящиеся на III уровне речевого развития, 

характеризуются возросшей речевой активностью, наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. На фоне сравнительно развернутой речи 

наблюдается неточное знание и употребление многих обиходных слов, замены 

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

признакам; смешения по признакам внешнего сходства, по функциональному 

назначению, видо-родовые смешения). 

 Наблюдается недостаточная сформированность грамматических форм: 

ошибки в употреблении падежных окончаний, смешение временных и видовых 

форм глаголов, ошибки в согласовании и управлении. Отличительной 

особенностью обучающихся является недостаточная сформированность 

словообразовательной деятельности: часто словообразование заменяется 

словоизменением, отмечаются трудности подбора однокоренных слов, 

возникают нарушения в выборе производящей основы, пропуски и замены 

словообразующих аффиксов, стремление к механическому соединению в рамках 

слова корня и аффикса. Типичными являются трудности переноса 

словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

 Произношение обучающихся характеризуется недифференцированным 

произнесением звуков (особенно сложных по артикуляции, позднего 

онтогенеза), нечеткостью дифференциации их на слух. Наблюдаются 

множественные ошибки при передаче звуконаполняемости слов; неточное 

употребление многих лексических значений слов, значений даже простых  

предлогов; грамматических форм слова, вследствие чего нарушается 

синтаксическая связь слов в предложениях; неумение пользоваться способами 

словообразования. В свободных высказываниях преобладают простые 

распространенные предложения, почти не употребляются сложные 

синтаксические конструкции. Во фразовой речи обнаруживаются аграмматизмы, 

часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих 

временные, пространственные и причинно-следственные отношения. 



Недостаточная сформированность связной речи проявляется в нарушениях 

смыслового программирования и языкового оформления развернутых 

высказываний, что выражается в пропусках существенных смысловых элементов 

сюжетной линии, фрагментарности изложения, невозможности четкого 

построения целостной композиции текста, в бедности и однообразии 

используемых языковых средств. У большинства обучающихся отмечаются 

недостатки звукопроизношения и нарушения воспроизведения звукослоговой 

структуры слов (в основном незнакомых и сложных по звукослоговой 

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

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

слогообразующей гласной. Это создает значительные трудности в овладении 

звуковым анализом и синтезом. 

Нарушения устной речи обучающихся с ТНР приводят к  возникновению 

нарушений письменной речи (дисграфии и дислексии), т.к. письмо и чтение 

осуществляются только на основе достаточно высокого развития устной речи, и 

нарушения устной и письменной речи являются результатом воздействия 

единого этиопатогенетического фактора, являющегося их причиной и 

составляющего патологический механизм. 

Симптоматика нарушений письма и чтения проявляется в стойких, 

специфических, повторяющихся ошибках как на уровне текста, предложения, 

так и слова. Нарушения письма (дисграфия) и чтения (дислексия) могут 

сопровождаться разнообразными неречевыми расстройствами и в сочетании с 

ними входят в структуру нервно-психических и речевых расстройств (при 

алалии, афазии, дизартрии, ринолалии и т.д.). 

Контингент обучающихся по данному варианту программы представлен и 

обучающимися с тяжелой степенью выраженности заикания (в том числе, при 

нормальном развитии речи), грубо нарушающем коммуникативную функцию 

речи. Внешние проявления речевого дефекта характеризуются наличием 

различных по форме и локализации судорог речевого аппарата, нарушением 



просодической стороны речи, наличием непроизвольных сопутствующих 

движений (в общей и мимической мускулатуры).  

В школьном возрасте у обучающихся уже начинают отмечаться 

психологические наслоения, связанные с переживанием возникающих 

коммуникативных трудностей. Как правило, эти наслоения носят субъективный 

характер и не коррелируют с тяжестью судорожных проявлений. Они 

проявляются в виде болезненной фиксации на своем дефекте, проявляющейся в 

различной степени (от нулевой до выраженной), страхом перед речью 

(логофобией), возникновением речевых и неречевых уловок, предпринимаемых 

заикающимся для маскировки пароксизмов заикания. Как реакция на речевые 

затруднения возникает эмболофразия (добавление лишних слов во фразу или 

своеобразное построение фразы с целью облегчить процесс коммуникации). 

У заикающихся обучающихся отмечаются специфические особенности 

общего и речевого поведения, которые обусловлены своеобразным протеканием 

регуляторных процессов: недостатки произвольного внимания (концентрации, 

переключения, распределения); трудности организации собственной 

деятельности (включения, поддержания, завершения); неумение проявить 

волевое усилие для преодоления встречающихся трудностей; низкая 

эмоциональная устойчивость к истощающим и побочным отвлекающим 

раздражителям; неумение осуществлять планирование деятельности; трудности 

осуществления контроля и самоконтроля, снижение работоспособности. 

Наиболее сложно общение у заикающихся в школьном возрасте протекает 

во время занятий в классе, поскольку оно связано с необходимостью 

оперирования учебной терминологией и построением связных учебных 

высказываний, предполагающих доказательство и рассуждение, требующих 

высокого уровня произвольной деятельности.   

В ходе учебной деятельности обучающиеся заикающиеся затрудняются в 

построении высказывания, не всегда могут быстро и точно подобрать нужные 

слова, несмотря на достаточный по возрасту запас знаний и представлений об 

окружающем. В самостоятельных развернутых высказываниях отмечаются 



трудности формулирования мысли и подбора слов для их адекватного 

выражения; наличие логически и синтаксически незавершенных фраз; наличие 

некорректируемых ошибок (неправильное согласование слов в предложении, 

аграмматизмы и пр.) при владении  детьми данными категориями и возможности 

исправить ошибку при обращении на нее внимания взрослым; трудности 

удержания замысла высказывания, его недостаточная связность; нарушение 

последовательности изложения высказывания и др. Дифференциация 

обучающихся на группы по уровню речевого развития принципиально 

недостаточна для выбора оптимального образовательного маршрута и 

определения содержания коррекционно-развивающей области - требуется учет 

механизма речевого нарушения, определяющего структуру речевого дефекта при 

разных формах речевой патологии.  

Различия механизмов и структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР 

с различным уровнем речевого развития определяют необходимость 

многообразия специальной поддержки в получении образования.  

 

Цели и задачи реализации курса «Индивидуальные и подгрупповые 

логопедические занятия» 

Индивидуальные и/или подгрупповые логопедические занятия являются 

составной частью системы работы по формированию у обучающихся 

полноценной речевой деятельности. Их целью является преодоление 

несформированности функционального базиса речи, нарушений фонетического 

компонента речевой функциональной системы; фонологического дефицита и 

совершенствования лексической системы, грамматического строя языка, связной 

речи, профилактика и коррекция нарушений чтения и письма, развитие 

коммуникативных навыков. 

Основные задачи курса определяются уровнем речевого развития, 

характером и механизмом речевой патологии обучающихся с ТНР. 

 



Организация и содержание курса «Индивидуальные и подгрупповые 

логопедические занятия» 

Специфика содержания и методов обучения обучающихся с ТНР является 

особенно существенной на уровне начального общего образования, где 

формируются предпосылки для овладения программой дальнейшего школьного 

обучения, в значительной мере обеспечивается коррекция речевого и 

психофизического развития/ 

Коррекционный курс «Индивидуальные и подгрупповые логопедические 

занятия» является неотъемлемой частью программы коррекционной работы и 

являются обязательными для всех обучающихся с ТНР на протяжении всего 

обучения. 

Содержание коррекционных занятий определяется дифференцированными 

целями и задачами коррекционной работы с обучающимися на уровне 

начального общего образования в зависимости от структуры нарушения и 

тяжести его проявления.  

В течение учебного года выделяются три этапа работы: 

 диагностический 

 коррекционный 

 мониторинг результатов коррекционной работы. 

Логопедическая диагностика предусматривает:  

- обследование обучающихся с 1 по 15 сентября и с 15 по 30 мая; 

- изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях 

обучающихся с ТНР, представленных в заключении психолого-медико-

педагогической комиссии;  

- комплексный сбор сведений об обучающихся с ТНР на основании 

диагностической информации от специалистов различного профиля;  

-выявление симптоматики и уровня речевого развития обучающихся с 

ТНР;  

- установление этиологии, механизма, структуры речевого нарушения у 

обучающихся с ТНР;  



- анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, задач, 

содержания, методов коррекционной помощи обучающимся с ТНР. 

Результаты обследования фиксируются в речевых картах. Там же 

формулируется логопедическое заключение. 

По итогам обследования разрабатываются рабочие программы для 

отдельных обучающихся или подгрупп обучающихся для преодоления схожих 

недостатков речевого развития и составляется график логопедических занятий. 

Содержание рабочих программ определяется тремя факторами: 

1. Форма речевого недоразвития и степень его 

выраженности. 

2. Год обучения 

3. Требования Федеральных адаптированных программ. 

Основную группу обучающиеся по варианту 5.2 на данном уровне 

образования составляют дети с ОНР II и III уровней развития речи.  

Основными направлениями работы для этих групп обучающихся 

являются: 

а) восполнение пробелов в развитии устной речи и формирование 

полноценной речевой деятельности; 

б) развитие психических функций и пространственных представлений, 

обеспечивающих функционирование механизмов письменной речи: 

в) предупреждение и коррекция нарушений письменной речи; 

г) формирование и развитие предпосылок, обеспечивающих усвоение 

программного материала по разделу «Русский язык и литературное чтение», а 

также формирование умений работать с текстами любой направленности (в т.ч. 

гуманитарной, естественнонаучной, текстами задач и т.д.). 

Первостепенными и взаимосвязанными направлениями в начальной школе 

являются, с одной стороны, восполнение пробелов в развитии устной речи и 

формирование полноценной речевой деятельности, с другой - предупреждение и 

коррекция нарушений письменной речи. 



Остальные направления реализуются в ходе основной логопедической 

коррекции. 

В 1 (дополнительном) и 1 классах основное внимание уделяется 

формированию фонематического восприятия и звукопроизношения. Содержание 

работы на индивидуальных и подгрупповых логопедических занятиях должно 

тесно коррелировать с программой коррекционного курса «Произношение» и 

предметного курса «Обучение грамоте». Одним из обязательных условий 

успешного обучения грамоте и предупреждения нарушений чтения и письма 

является своевременная постановка звуков (до момента их изучения на занятиях 

по произношению и на уроках грамоты) или их прототипов при условии наличия 

тяжелых нарушений подвижности артикуляционного аппарата (тяжелая форма 

дизартрии, открытая ринолалия в дооперационном периоде, тяжелая форма 

артикуляторной апраксии и проч.). Постановка звуков предваряется 

дифференцированной артикуляционной гимнастикой с зависимости от 

клинической формы речевой патологии.  

Работа над формированием звукопроизношения проводится, как правило, в 

составе подгруппы учеников, имеющих схожие проблемы. Исключение делается 

только для непосредственно вызывания звука и его первичной автоматизации, 

которые осуществляются индивидуально. Важно, чтобы процесс автоматизации 

поставленных звуков не ограничивался логопедическим кабинетом, но 

продолжался на всех уроках, а также в ходе внеурочной деятельности ребенка. 

Параллельно отрабатываются элементарные навыки фонематического 

восприятия и элементы звукового анализа сначала на сохранных звуках, а затем 

с использованием вновь поставленных звуков, с обязательным включением 

видов работы по дифференциации оппозиционных фонем в продуктивной речи, 

а также в процессе аудирования. Данное направление работы обеспечивает не 

только более эффективное усвоение нормативного звукопроизношения, но и 

является пропедевтикой нарушений чтения и письма, обусловленных 

несовершенством фонематических представлений.  



Работа по постановке, автоматизации и дифференциации звуков должна 

завершиться не позднее конца второго класса. Исключением являются 

обучающиеся с грубыми артикуляторными расстройствами различного генеза, а 

также вновь поступившие обучающиеся. 

Параллельно с постановкой и автоматизаций звуков осуществляется 

работа по формированию и развитию лексико-грамматического строя речи. 

Содержание и методика работы зависят от клинической формы речевого 

нарушения, а также степени выраженности дефекта. 

Тем не менее можно выделить основные условия, диктующие 

необходимость проведения данной работы и ее содержания. 

Во-первых, необходимость выравнивания речевых возможностей учеников 

класса перед изучением программного материала. Во-вторых, необходимость 

дополнительной работы по семантизации и/или формированию навыков 

применения лексико-грамматических конструкций в самостоятельной речи.  

Таким образом, данное направление работы тесно связано с уроками 

«Обучения грамоте», «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий 

мир», коррекционным курсом «Развитие речи» и выполняет либо 

пропедевтическую функцию, либо функцию компенсации недостаточного 

уровня сформированности лексико-грамматической стороны речи. 

Особенно важно реализовывать данное направление деятельности на 

индивидуальных и подгрупповых логопедических занятиях с теми учениками, 

чей уровень речи в значительной мере оказывается ниже, чем у остальных 

обучающихся класса. 

По мере формирования нормированного звукопроизношения и 

расширения номенклатуры языковых единиц реализуются виды работ, 

направленные на освоение сложных (для конкретного ученика) звуко-слоговых 

структур. Данное направление работы тесно связано как с преодолением 

оральной апраксии (у детей с моторной алалией), так и с развитием 

невербальных ритмических структур и мелодико-интонационной стороны речи.  



Начиная с третьего класса лексико-грамматическое направление работы 

включается в работу с текстами, в том числе, с письменными текстами и 

становится одной из составляющей коррекции нарушений чтения и письма.  

В третьем и четвертом классах работа строится дифференцированно и 

зависит от времени поступления ученика в школу.  

Если обучающийся учится в школе с первого (дополнительного) или 

первого классов, то основное внимание уделяется совершенствованию лексико-

грамматической стороны на базе письменной речи. Однако для ряда 

обучающихся необходимо включать элементы по совершенствованию 

звукопроизносительной стороны речи, поскольку у них в условиях отсутствия 

жёсткого контроля за качеством звукопроизношения со стороны взрослых, 

может наблюдаться ухудшение качества звукопроизношения, речь становится 

смазанной, недостаточно внятной. Тем не менее основное внимание уделяется 

коррекции и совершенствованию навыков чтения и письма. 

Если обучающийся поступил в более старшие классы, то может 

потребоваться интенсивная работа по формированию навыков фонематического 

восприятия, звуко-буквенного анализа и других предпосылок, обеспечивающих 

предупреждение и преодоление недостатков чтения и письма. Постановка звуков 

и дифференциация оппозиционных звуков проводится с учетом 

соответствующих специфических ошибок в письменной речи. 

Коррекция нарушений чтения и письма осуществляется 

дифференцированно в зависимости от типологии ошибок и причин, их 

обуславливающих. В ряде случаев составляется совместная программа 

коррекционной работы учителя-логопеда и педагога-психолога. 

Особую группу учащихся в первом (дополнительном) классе составляют 

дети с I уровнем ОНР. Для них составляется отдельная программа, особенно на 

этапе добукварного обучения грамоте. Задача учителя логопеда на данном этапе 

– развитие всех сторон речи ребенка до такого уровня, чтобы он мог обучаться 

грамоте наравне с остальными учениками. Следовательно, с данным 

контингентом учеников необходимо, прежде всего, предусмотреть 



формирование психофизиологических предпосылок, обеспечивающих развитие 

фразовой речи, навыков фонематического восприятия и элементарных навыков 

звукового анализа, преодоление речевого негативизма (при наличии), 

потребности в коммуникативном взаимодействии. Постановка звуков и 

системная их дифференциация производится при условии достижения данным 

ребенком III уровня речевого развития. 

Особую группу составляют обучающиеся с заиканием. При построении 

коррекционной работы с ними в школе должно быть предусмотрено 

формирование речи как коммуникативной деятельности путем организации 

ситуаций речевого общения и взаимодействия.   

В соответствии с этим основными направления работы с этими 

обучающимися будут: 

1) Восполнение пробелов в формировании коммуникативной 

деятельности; 

2) Нормализация внеречевых процессов.  

Реализация данных направлений предусматривает выстраивание всего 

процесса коррекционной работы с учетом выраженности пароксизмов заикания 

и состояния речи (этапа работы над речью). При составлении программы должно 

быть предусмотрено овладение самостоятельными высказываниями различной 

жанровой принадлежности с самых первых этапов работы над речью. Основное 

содержание должны составить высказывания в рамках дидактической 

коммуникации. В ходе усложнения речи детей следует предусмотреть овладение 

различными по полноте, времени произнесения по отношению к моменту 

деятельности, различной степени ситуативности высказываниями и в рамках 

различных моделей общения (взрослый-обучающийся, взрослый-обучающиеся, 

обучающийся- обучающийся, обучающийся-обучающиеся). 

 При наличии несформированности средств языка в содержание 

программы должна быть включена целенаправленная работа по их  

формированию и предупреждению/коррекции недостатков письменной речи. 



При планировании содержания коррекционной работы следует 

предусмотреть использование, соответствующей возрасту наглядности как 

средства опоры в становлении навыков плавной речи (например, схемы, модели, 

карточки и пр.).  

Обязательным является максимальный перенос отрабатываемых навыков 

на занятия предметного блока, дополнительное образование. В ходе 

нормализации внеречевых процессов следует предусмотреть постепенное 

овладение умениями и навыками саморегуляции высказываний, общего и 

речевого поведения.    

Структурно содержание коррекционной работы с заикающимися 

обучающимися следует выстроить в три этапа. 

Основная коррекционная цель первого этапа состоит в выработке у 

заикающихся школьников умения адекватно усваивать и передавать 

информацию в процессе межличностного общения. Иными словами, на этом 

этапе работы осуществляется уточнение (а порой и формирование) знаний, 

умений и навыков, необходимых для свободного общения в рамках 

информационного аспекта коммуникативной деятельности. 

Осуществляемые заикающимися обучающимися в пределах данного вида 

речевой деятельности речевые действия им относительно доступны. Поэтому на 

первый план выдвигается задача нормализации тех отклонений в сфере 

внеречевых процессов, которые составляют первичную суть дефекта и 

проявляются в форме своеобразия речевой и учебной деятельности. Для 

оказания помощи детям при продуцировании высказываний учителем-логопедом 

должно быть предусмотрено применение средств помощи: организующие и 

регулирующие высказывания логопеда, наглядность, поведение и речь учителя-

логопеда. Для обеспечения последовательного нарастания сложности 

коммуникации с детьми следует обеспечить использование средств, 

усложняющих коммуникативную деятельность. Использование этих средств 

будет способствовать развитию произвольности речевого поведения и 

деятельности. Такими средствами являются: вопросы-ловушки, задания, 



содержащие конфликтные данные, самостоятельный выбор решения при 

дефиците информации, увеличение компонентов неречевой задачи, изменение 

темпа деятельности, повышение личностной ответственности за качество 

деятельности общения (очередность в диалоге, в чтении по ролям), выход к 

доске. 

В ходе второго этапа осуществляется формирование и закрепление умений 

и навыков общения в рамках регулятивного аспекта коммуникативной 

деятельности (функция регуляции и дифференцированного воздействия на 

других участников общения). Иначе говоря, на этом этапе отрабатываются 

навыки свободного общения, необходимого для взаимодействия с другими 

людьми и регуляции их деятельности, в частности умений и навыков четко и 

правильно, без заикания формулировать задания участникам совместной 

деятельности. На данном этапе имеет место взаимодействие (сведение) 

информационного и регулятивного аспектов коммуникативной деятельности. В 

содержании второго этапа основной упор делается на активную роль в ходе 

общения ребенка с заиканием. Так, предусматривается выполнение им роли 

учителя при формулировании задания у доски для других обучающихся. 

Средствами помощи в процессе коммуникации при этом являются 

направляющие и регулирующие высказывания логопеда, наглядная опора в виде 

инструкции-схемы с указанием последовательности выполнения речевых 

действий. При этом важно предусмотреть и нарастание сложности заданий. Так, 

может быть увеличено количество компонентов неречевой задачи, изменение 

темпа деятельности и выполнение ее без инструкции, а также предусмотрены 

отвлекающие моменты. 

На третьем этапе происходит закрепление навыков свободного общения с 

целью обмена информацией, дифференцированного воздействия на других 

людей и саморегуляции. Иначе говоря, на этом этапе осуществляется 

окончательная отработка умений и навыков, необходимых для активного 

использования полученных знаний в целях адекватного взаимодействия с 

другими людьми в процессе выполнения различных видов деятельности в 



разнообразных жизненных ситуациях, в том числе при продуцировании 

полемического высказывания (как общаться в условиях дискуссии). 

Предусматривается работа по отработке навыков построения текста 

(последовательность, сочетаемость предложений, связность текста). 

На данном этапе также применяются средства помощи, 

предусматривающие использование адекватных целям и задачам общения 

наглядных средств общения и речевой поддержки и стимулирования со стороны 

учителя-логопеда. Успешно реализовать все задачи коррекционного воздействия 

можно лишь при учете ряда принципиальных организационных моментов. 

Во-первых, это личностно-ролевой подход, предполагающий организацию 

активного коммуникативного взаимодействия обучающихся с учителем-

логопедом. 

Во-вторых, активное включение в коррекционную работу учителей и 

воспитателей, работающих с ребенком. 

В-третьих, активное формирование личностных компетенций и 

универсальных учебных действий, в частности, планирующей, регулирующей и 

контрольных функций речи.  

В-четвертых, использование групповой и подгрупповой форм работы. В 

связи с этим возможно объединение учащихся разных классов и/или возрастов в 

одной подгруппе для логопедических занятий. 

Формирование умений, необходимых для свободного продуцирования 

связных высказываний, осуществляется на логопедических занятиях 

последовательно, с учетом нарастания сложности структуры высказываний и 

специфики коммуникативной деятельности. Если на первых этапах 

коррекционного процесса обучающиеся оречевляют отдельные операции в 

процессе выполнения того или иного вида учебного задания в виде ответов на 

вопросы, то в последующем осуществляется переход к самостоятельному 

продуцированию высказываний, охватывающих процесс деятельности в целом.  

Это — итоги выполнения собственных учебных заданий, проверки выполнения 



учебных заданий другими детьми, различного рода объяснения, доказательства, 

выводы, планирование предстоящей деятельности.  

В структуре каждого этапа выделяются ступени, характеризующиеся 

разными коррекционными задачами, ситуациями коммуникативной 

деятельности (модель общения, модель речевого поведения), уровнем 

самостоятельности и познавательной активности, а также средствами помощи.  

Одним из условий хорошего результата является отсутствие дублирования 

методов обучения и содержания материалов, предлагаемых на уроках и на 

логопедических занятиях. Поэтому учителю-логопеду целесообразно 

использовать материал из области занимательной грамматики и математики. 

Актуализация речевых средств и выполнение различных умственных действий 

(о которых было сказано выше) происходит очень специфично, в соответствии с 

решением общих коррекционных задач. Так, на первоначальном этапе 

коррекционного обучения грамматические и математические термины, 

необходимые для обозначения производимых детьми действий, используются 

только в плане пассивной речи. На последующих стадиях коррекционной работы 

(когда обучающимся предлагаются задания, требующие речевого оформления в 

виде доказательств, выводов) эти термины активно используются детьми в 

собственных высказываниях.  

Столь же специфично решается на логопедических занятиях и проблема 

овладения свободным (без заикания) чтением, которое включается в практически 

в каждое логопедическое занятие в той или иной форме. 

Для успешного овладения этим видом речевой деятельности необходимо 

создавать определенные коррекционные ситуации и использовать легко 

доступные и интересные для детей адаптированные тексты. 

Продолжительность логопедического занятия: с подгруппой не более 30 

минут, индивидуального занятия – 15-20 минут. 

Каждый ребенок должен посетить логопедические занятия не менее 3 раз в 

неделю, при этом он может посещать как индивидуальные, так и подгрупповые 



занятия. Суммарная нагрузка на одного ребенка в неделю не должна превышать 

2 академических часов. 

Планируемые результаты коррекционного курса «Индивидуальные и 

подгрупповые логопедические занятия»  

Мониторинг результатов коррекционной работы может быть текущим, 

периодическим и итоговым. В процессе текущего мониторинга полезно отмечать 

этапные достижения учеников в структуре рабочей программы. По итогам 

текущего мониторинга может проводиться периодичный мониторинг (один раз в 

четверть или один раз в полугодие). Его назначение – контроль за 

эффективностью предлагаемой рабочей программы. Если программа не 

соответствует специальным потребностям ученика (слишком сложная, слишком 

простая, необходимо изменить форму организации деятельности ребенка), то она 

может быть переработана и представлена на утверждение ППк учебной 

организации. 

Итоговый мониторинг проводится в конце года в виде логопедического 

обследования. Результаты итогового мониторинга вносятся в речевую карту 

ученика, определяется общая динамика речевого развития обучающего за 

текущий год. 

При достижении планируемых результатов и нормализации речевой 

деятельности обучающийся может быть переведен на другую программу 

обучения, например, для обучающихся с ТНР вариант 5.1 или лишен статуса 

ОВЗ для продолжения обучения по неадаптированным общеобразовательным 

программам 

В качестве ориентира успешности коррекционной работы выступают 

следующие показатели: 

В области речевого развития 

Достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося. 

В области личностных результатов: 



 положительное отношение к школе и учебной деятельности (ответственное 

отношение к занятиям);  

 потребность сотрудничества и общения со взрослыми и сверстниками (через 

знакомство с правилами поведения на занятиях), доброжелательного 

отношения к сверстникам, умения прислушиваться к ним;  

 осознание языка как основного средства человеческого общения;  

 понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели 

индивидуальной культуры человека; 

 способность к самооценке на основе наблюдений за собственной речью;  

 адекватные представления о собственных возможностях и ограничениях. 

В области метапредметных результатов: 

В процессе реализации коррекционного курса формируются следующие 

универсальные учебные действия:  

Регулятивные  

 понимание и принятие учебной задачи, сформулированной учителем-

логопедом; сохранение учебной задачи занятия (её воспроизведение в процессе 

занятия);  

 планирование своих действий (в том числе во внутреннем плане);  

 выделение главного в учебном материале (с помощью учителя-логопеда);  

 по заданному образцу осуществление контроля за ходом своей деятельности;  

 применение полученных знаний, умений и навыков в новых ситуациях.  

Познавательные  

 использование языка с целью поиска необходимой информации из 

различных источников для решения учебных задач;  

 ориентирование в учебных пособиях;  

 понимание и толкование условных знаков и символов, используемых в 

учебных пособиях для передачи информации;  

 нахождение и выделение необходимой информации из текстов и 

иллюстраций (под руководством учителя-логопеда);  



 проведение сравнения и классификации, группировки лингвистических 

объектов по заданным критериям/по заданному алгоритму. 

Коммуникативные  

 выбор языковых средств для успешного решения различных 

коммуникативных задач;  

 понимание и принятие учебной задачи, представленной в вербальной форме;  

 владение вербальными средствами общения; чёткое восприятие, удержание и 

выполнение учебных задач в соответствии с полученной речевой инструкцией;  

 адекватное реагирование на контроль и оценку со стороны учителя-логопеда;  

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками.  

Коррекционный курс 

Развитие речи 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ) определяет требования к содержанию, 

организации и результатам начального образования детей с нарушениями 

развития, в том числе и детей с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР). Одним из 

основных положений реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ является 

направленность на формирование не только академической, но и жизненной 

компетенции в различных областях деятельности ребёнка: коммуникативной, 

игровой, учебной, трудовой. Это предполагает большую практическую 

ориентированность образования ребёнка с ОВЗ, обеспечение обучающихся теми 

знаниями, умениями и навыками, которые необходимы в жизни. Данное 

положение легло в основу разработки предлагаемой федеральной 

адаптированной программы развития речи для 1 (дополнительного), 1-4 классов 



для обучающихся с ТНР (вариант 5.2) и определило её содержание и принципы 

построения. 

Нарушения речи проявляются в системной недостаточности всех ее компонентов 

и характеризуется несформированностью или недоразвитием всех компонентов 

речи, касающихся как смысловой, так и звуковой ее сторон и выраженных в 

различной степени тяжести. Речь детей характеризуется чрезвычайной 

бедностью словаря. Каждый учащийся, особенно поступающий в 1 

(дополнительный) класс, имеет свой словарь, иногда весьма отличный от 

словаря других. Используемые слова в большинстве случаев произносятся 

искаженно и употребляются неверно, часто наблюдаются замены одного слова 

другим вследствие неправильного понимания их значения или звукового 

сходства. обучающиеся стремятся изменять слова по родам, числам, падежам, 

лицам и временам, но их попытки словоизменения оказываются часто 

безуспешными. Многие грамматические формы и категории недостаточно 

различаются детьми. При построении предложения ими грубо нарушаются 

нормы согласования и управления. Затруднения в практическом овладении 

грамматическими закономерностями языка ограничивают понимание устной 

речи, а затем и читаемого текста. 

Позднее начало речи обуславливает недостаточность коммуникативного опыта у 

детей с ОНР, усугубляемое снижением мотивационной основы процесса 

общения. 

Все это ограничивает общение детей. Их разговорная речь оказывается бедной, 

малословной, тесно связанной с определенной ситуацией. Вне этой ситуации она 

оказывается непонятной. Развитие описательной и повествовательной речи 

происходит в процессе обучения очень медленно. 

Указанные отклонения в развитии речи детей требуют специальной работы по 

их преодолению. 

В рамках коррекционного курса «Развитие речи» обучающиеся получают 



не только знания об окружающих их предметах, временах года, нормах общения, 

но и практическую речевую подготовку. Они приучаются наблюдать, 

анализировать и обобщать различные процессы языковой действительности. На 

этих уроках ведется работа по развитию диалогической и монологической форм 

речи на основе обогащения и уточнения словарного запаса и практического 

овладения основными закономерностями грамматического строя языка. 

Коррекционный курс «Развитие речи» относится к дисциплинам 

коррекционного цикла внеурочного компонента учебного плана. Основная цель 

данного предмета – компенсации недостатков развития языковой способности на 

основе специально организованной практики общения. Реализация данной цели 

возможна при условии паретической направленности обучения.  

Задачами данного курса являются: 

  овладение средствами и способами речевой деятельности 

(формирование, развитие и обогащение лексического строя речи; 

практическое овладение основными морфологическими 

закономерностями грамматического строя речи, практическое 

овладение моделями различных синтаксических конструкций 

предложений и др.); 

 формирование и развитие различных видов устной речи 

(разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на 

основе обогащения знаний об окружающей действительности, 

развития познавательной деятельности (предметно-практического, 

наглядно-образного, словесно-логического мышления); 

 усвоение лексико-грамматического материала для овладения 

программным материалом по обучению грамоте, чтению и другим 

учебным предметам. 

 формирование языковых обобщений, умение адекватно отбирать 

языковые средства в процессе общения, учебной деятельности: 



 формирование мотивации общения, овладение основными 

сценариями вербального взаимодействия с окружающими. 

Задачи развития речи взаимосвязаны и решаются в процессе специально 

организованной речевой практики с использованием тренировочных 

упражнений, направленных на преодоление дефицитарности лексико-

грамматических обобщений в качестве необходимой базы, формирующей и 

развивающей самостоятельную речевую деятельность обучающихся. 

Осуществление взаимосвязи с другими коррекционными курсами, а также 

предметными областями многократно повышает эффективность коррекционной 

работы. 

 

Общая характеристика коррекционного курса «Развитие речи» 

Коррекционный курс «Развитие речи» тесно связан с учебными предметами и 

ставит своей целью поэтапное формирование речевой деятельности 

обучающихся во всех аспектах. На занятиях по развитию речи обучающиеся 

получают не только знания о нормах общения, но и практическую речевую 

подготовку. Они научаются наблюдать, анализировать и обобщать различные 

процессы языковой действительности. В рамках курса ведется работа по 

развитию диалогической и монологической речи, происходит обогащение и 

уточнение словарного запаса и практическое овладение основными 

закономерностями грамматического строя языка.  

Эти задачи решаются одновременно на уроке в процессе работы по той или 

иной теме и реализуются взаимосвязанными направлениями работы: «Работа над 

словом», «Работа над предложением», «Работа над связной речью», 

«Коммуникативное поведение и культура речи».  Работа по развитию речи 

должна обеспечить формирование коммуникативной и социальной компетенции, 

необходимых в повседневной жизни и учебной деятельности младших 

школьников; развивать навык сознательного использования языковых средств в 



различных коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных 

социальных контактов с окружающими.   

Программа коррекционного курса «Развитие речи» построена с учетом 

основных принципов обучения, как общедидактических (научности, 

доступности, системности, последовательности и преемственности в обучении, 

связи теории с практикой, учет межпредметных связей и др.), так и специальных 

коррекционных принципов, а именно: 

 Принципа коммуникативной направленности, предполагающего 

формирование речи детей на основе создания специальных коммуникативно 

обусловленных ситуаций и практической речевой деятельности детей как на 

уроке, так и во внеурочной деятельности.  

 Принципа практической направленности, предполагающего 

первоочередное развитие жизненной компетенции ребёнка в области 

использования родной речи. Учебный материал программы отобран с позиций 

коммуникативной целесообразности и нужности данного речевого материала 

для ребёнка младшего школьного возраста; необходимость усвоения того или 

иного речевого материала обосновывается его применением в тех или иных 

коммуникативных ситуациях, возникающих в повседневной жизни младшего 

школьника.  

 Принципа учёта взаимосвязи в речевом и познавательном развитии, 

предполагающего организацию работы по развитию речи на основе обогащения 

представлений об окружающем, что, в свою очередь, позволяет 

совершенствовать речевые навыки детей. 

 Принципа учёта взаимосвязи в развитии всех компонентов речи, 

предполагающего единство в формировании лексического и грамматического 

компонентов языка с обязательным вниманием к фонетической стороне речи. 

Уточнение лексического значения слов позволяет лучше усвоить 

грамматические закономерности его изменения и его фонетическое оформление. 



В свою очередь, целенаправленная работа над грамматической стороной речи 

совершенствует понимание и произношение усвоенной лексики. 

 Онтогенетического принципа, предполагающего учёт закономерностей 

речевого развития в норме и отработку учебного материала в той 

последовательности, которая характерна для нормативного развития словаря, 

грамматического строя и связной речи.   

 Принципа учёта уровня речевого развития и типичных особенностей речи: 

для всех детей с недоразвитием речи характерны крайняя бедность речевых 

средств и, как следствие, затруднённость общения. С учётом этого, программой 

предусмотрена комплексная работа по развитию лексико-грамматической 

стороны речи, диалогической и монологической речи детей на основе различных 

коммуникативных ситуаций.   

Коррекционный курс «Развитие речи» тесно связан с учебными 

дисциплинами предметных областей «Русский язык и литературное чтение», 

«Обществознание и естествознание (окружающий мир)» и ставит своей целью не 

только формирование речевой деятельности во всех аспектах, но и восполнение 

пробелов в познавательном развитии обучающихся, практическую подготовку к 

освоению предметных результатов в данных областях.  

В соответствии с Федеральным учебным планом ФАОП НОО для обучающихся 

с ТНР (вариант 5.2), общее число часов, отведенных на изучение обязательного 

коррекционного курса «Развитие речи» в I отделении: в 1 (дополнительном) 

классе  1 классах по– 66 часов (2 часа в неделю), во 2– 4 классах  по 68 часов (2 

часа в неделю); во II отделении в 1 классе – 66 часов, во 2 классе - 68 часов (2 час 

в неделю); в 3- 4 классах по 34 часа (1 час в неделю). При необходимости 

количество часов на изучение курса «Развитие речи» может быть увеличено за 

счет часов, отводимых на внеурочную деятельность.  

СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 

 



1 (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ) КЛАСС  

НАПРАВЛЕНИЯ: 

Работа над словом 

Накопление словаря на основе ознакомления с природным окружением, с 

некоторыми явлениями общественной жизни. Название предметов, признаков. 

действий, непосредственно воспринимаемых в окружающей действительности. 

Называние частей и деталей некоторых предметов (игрушек, одежды и  т.п.). 

Понимание значений используемых слов и верное соотношение их с объектами 

окружающего мира. Понимание и употребление в разговорной речи слов со 

значением: уменьшительности-ласкательности (существительные с суффиксами 

"-ик", -"ек", «-к"); пространственного расположения предметов (тут, там и 

т.п.), предлогов В, НА, обозначающих местоположение, направление действия, 

перемещение; признака предмета по цвету величине, форме, вкусу, состоянию 

(белый, большой, круглый, сладкий) и признака действия (говорить правильно, 

слушать внимательно); временных отношений (вчера, сейчас, вечером). Личные 

и указательные местоимения (я, ты, он, она, оно). 

 

Работа над предложением 

Составление простых распространенных предложений. Выделение в 

предложении слов, обозначающих предмет и действие. 

Грамматические признаки числа в именах существительных и в глаголах 

настоящего и прошедшего времени 1-го и 3-го лица мужского и женского рода, в 

сочетании существительных с местоимениями мой, моя, мои. 

Составление простого распространенного (трехчленного) предложения, где 

третий член относится к глаголу и обозначает переходность действия на предмет 

(неодушевленное существительное в винительном падеже женского и мужского 

рода: ест кашу, рисует дом). 

Понимание и использование грамматических конструкций со значением: 



－ пространственных отношений с ответом на вопрос “куда?” 

(направление движения, перемещение предметов); 

－ местонахождения предметов с ответом на вопрос “где?”: 

－ принадлежности предмета с ответом на вопрос “у кого?”; 

－ отрицания с ответом на вопрос “нет чего?”;  

－ орудия или средства действия с ответом на вопрос “чем?”;  

－ адресата действия с ответом на вопрос “Кому?”. 

Понимание и использование в речи некоторых наречий (признаки действия 

“пишет красиво”, качества “летом жарко”). 

 Распространение простого предложения словами, обозначающими признаки 

предмета. Составление предложений с сочетаниями, обозначающими временные 

отношения. Глаголы настоящего времени 1-го и 3-го лица, прошедшего времени. 

Различение и составление предложений с сочетаниями глаголов, выраженных 

сложным будущим временем (буду играть). Правильное соотнесение вопросов 

что делает?  что делал (-а)? Что будет делать?  со временем действия. 

 

Связная речь 

Понимание простейших обращений, просьб и поручений, адресованных 

одному или всем обучающимся, слов или фраз, необходимых в учебной или 

бытовой деятельности. Различение побудительных и вопросительных 

обращений. Самостоятельное обращение к товарищу, учителю, воспитателю с 

просьбой, вопросом. 

Составление коротких диалогов по вопросам учителя по изученной теме и 

материалу. Понимание связного высказывания, состоящего из знакомых слов и 

оборотов речи, составление краткого связного высказывания из 2 - 3 

предложений (с помощью учителя или коллективно). 

Описание хорошо известных предметов по вопросам учителя, по образцу, по 

картинному и словесному плану. Установление временной последовательности 



событий по серии иллюстраций (2 - 3 фрагмента) и умения передать их 

содержание при помощи учителя. 

 

Коммуникативное поведение и культура речи 

Умение вести диалог с учителем, с одноклассниками, в разных 

коммуникативных ситуациях - в классе, на переменах. Умение самостоятельно 

обратиться к учителю, сверстнику, знакомому взрослому и ответить на 

обращение.  

Соблюдение простейших норм речевого этикета (разграничение обращения 

на “ты” и “вы”, использование выражений вежливого обращения). Формулы 

приветствий, поздравлений и пожеланий в устной речи. 

ТЕМАТИКА ДЛЯ БЕСЕД  

Наш класс. Наша школа  

Название и назначение предметов, находящихся в классе. Название личных 

учебных вещей, игрушек. Правила поведения во время занятий (правильно 

сидеть за партой, внимательно слушать объяснения учителя и ответы 

одноклассников, не мешать товарищам отвечать на вопросы, ответственно 

относиться к учебе, поручениям, просьбам). Имена товарищей по классу, имя, 

отчество учителя. Приветствие старших. Дружеские, приветливые 

взаимоотношения между детьми. Знакомство со школой. Расположение классов 

и других помещений (учительская, спальни, столовая, библиотека и др.). 

Профессии работников школы: учитель, директор и др. Основные формы 

обращения ко взрослым, к одноклассникам (приветствие, просьба, прощание, 

извинение и др.). Режим дня. Элементарные правила личной гигиены: уход за те-

лом, волосами, зубами, одеждой, обувью. Название частей тела, предметов ухода 

за телом. Режим питания. Столовая. Умение правильно сидеть за столом и 

пользоваться столовым прибором, экономно относиться к продуктам питания, 

особенно к хлебу. Название чайной и столовой посуды, продуктов питания. 



Режим сна. Спальня. Название мебели, спальных принадлежностей, белья и 

одежды. Бережное отношение к вещам: к одежде, учебникам, книгам, игрушкам, 

школьному оборудованию и др. 

Осень  

Характерные признаки осени: похолодание, изменение окраски листьев, 

травы, листопад. Наблюдения за погодой. Фрукты, овощи, ягоды, характерные 

для данной местности и знакомые обучающимся. Плодовый сад и огород. 

Бережное отношение к растениям, уход за ними. Домашние животные и их 

детеныши. Названия 2 — 3 животных и тех действий, которые они совершают. 

Различение действий. Уход за комнатными растениями. Названия 2—3 растений. 

Наш город. Наше село  

Название города (села), где находится школа. Основные признаки города и 

села, некоторые учреждения, магазины, их назначение.  Адрес школы. Знание 

некоторых учреждений (кинотеатр, библиотека и др.) своего города (села). 

Транспорт. Названия некоторых профессий, связанных с транспортом. Правила 

поведения в транспорте. Улица. Правила безопасного перехода через улицу. 

Зима  

Характерные признаки: мороз, снежный покров, замерзание водоемов, 

внешний вид растений. Наблюдения за погодой. Хвойные и лиственные деревья.  

Птицы ближайшего окружения (воробьи, вороны, синицы и др.), их названия, 

подкормка птиц зимой, изготовление кормушек. Названия предметов зимней 

одежды, обуви. Зимние развлечения детей. Названия некоторых видов зимнего 

спорта. Труд людей зимой в городе  и селе. Праздник Нового года. 

Моя семья. Наш дом  

Мое имя, фамилия. Члены семьи, их имена, занятия. Понимание 

родственных отношений в семье. Употребление ласкательных имен членов 

семьи. Заботливое отношение к членам семьи, уважение к старшим, к труду 



взрослых. Выполнение посильных поручений в семье. Домашний адрес. 

Семейные праздники (день рождения, Восьмое марта). Правила поведения в 

гостях и дома.  

Весна  

Характерные признаки: потепление, таяние снега, распускание почек и 

листьев на деревьях, появление зеленой травы, прилет птиц. Сад и огород. Труд 

человека в саду и огороде весной. Посадки кустарников, деревьев, вскапывание 

грядок, клумб. Посильная помощь детей.  

Родная страна  

Наша Родина — Россия. Москва — главный город нашей страны. 

Государственные символы нашей страны (флаг, гимн, герб).  Герб родного края. 

Лето  

Характерные признаки: жара, зной, яркое солнце, длинные дни. Наблюдения 

за погодой. Летние цветы. Насекомые. Рыбы. Названия предметов летней 

одежды, обуви. Летние развлечения детей.  

 

 

1 КЛАСС 

НАПРАВЛЕНИЯ: 

Работа над словом 

Накопление словаря, необходимого для полноценного общения на основе 

расширения ориентировки детей в окружающей их обстановке, ознакомления с 

природным окружением, с некоторыми явлениями общественной жизни. 

Понимание и употребление в речи слов, выражающих поручения, приказания. 

Слова - названия предметов, действий, с которыми обучающиеся постоянно 

сталкиваются в быту, учебе, при знакомстве с природой, общественными 

явлениями. Понимание обобщающих значений слов. Называние деталей, частей 



предмета. Точное соотношение слов с объектами окружающего мира. 

Различение сходных предметов по существенным признакам. 

Понимание и употребление в разговорной речи слов со значением: 

 уменьшительности-ласкательности (существительные с суффиксами -ик, -

ок, -к: столик, грибок, машинка); слов, обозначающих детенышей животных 

(существительные с суффиксом "-онок", "-енок"); 

 пространственного расположения предметов (тут, там, здесь, слева, 

справа, туда, сюда), а также посредством предлогов в, на, обозначающих 

местонахождение, направление действия, перемещения; 

 признака предмета по цвету, величине, форме, вкусу, состоянию (красный, 

большой, круглый, сладкий, чистый) и признака действия (писать красиво); 

 временных отношений (сейчас, утром). 

Личные и указательные местоимения (я, ты, он, она, оно, этот, тот). 

 

Работа над предложением 

Составление простых нераспространенных предложений. Выделение в 

предложении слов, обозначающих предмет и действие, по вопросам (кто? что? 

что делает? что делал?). 

Грамматические признаки числа в именах существительных и в глаголах 

настоящего и прошедшего времени 1-го и 3-го лица мужского и женского рода, в 

сочетании существительных с числительными один, одна   или   местоимениями   

мой, моя, в   глаголах прошедшего времени. 

Составление простого распространенного (трехчленного) предложения, где 

третий член относится к глаголу и обозначает переходность действия на предмет 

(неодушевленное существительное в винительном падеже женского и мужского 

рода: ест котлету, рисует дом). 

Пространственные отношения, указывающие направления движения, 

перемещения предметов, отвечающих на вопрос куда? (существительное в 



винительном падеже с предлогами в, на, под: положил в парту, на парту, под 

парту). 

Местонахождение предметов, отвечающих на вопрос где? (существительное 

в предложном падеже с предлогами в, на: лежит на парте, на парте). Усвоение 

значения предлогов. Умение различать их и отвечать на вопросы куда? где? 

Орудия или средства действия (существительное в творительном падеже 

мужского и женского рода: рисует карандашом, пилит пилой). Умение отвечать 

на вопрос «делает чем?». 

Признаки действия (наречие: Вова пишет красиво). 

Распространение трехчленного предложения за счет слов, обозначающих 

признаки предмета (прилагательное и существительное женского и мужского 

рода в именительном падеже). 

Составление предложений с сочетаниями, обозначающими временные 

отношения. 

Глаголы настоящего и прошедшего времени 1-го и 3-го лица. Различение и 

составление предложений с сочетаниями глаголов, выраженных сложным 

будущим временем. 

Правильное соотнесение вопросов что делает? что делал (а)? что будет 

делать? со временем действия. 

Формирование умения устанавливать связь слов в предложении по вопросам. 

 

 

Связная речь 

Понимание простейших обращений, просьб и поручений, адресованных 

одному или всем обучающимся, слов или фраз, необходимых в учебной и 

бытовой деятельности, различение побудительных и вопросительных 



обращений. Самостоятельное обращение к однокласснику, учителю с 

простейшей просьбой. 

Ответы на вопросы кто это? что это? что делает? что делают? что 

делал?  что делали? что будут делать? где? куда? 

Составление коротких диалогов по вопросам учителя с использованием 

предложений, выражающих: утверждение или отрицание, наличие или 

отсутствие требуемого предмета, просьбу, умение пли неумение, знание или 

незнание, возможность или невозможность какого-то действия, сообщение о 

выполненном или невыполненном действии, задании. 

Понимание связности высказывания, состоящего из знакомых слов и 

оборотов речи, составление краткого связного высказывании (2—3 предложения 

с помощью вопросов учителя). 

Описание хорошо знакомых предметов и демонстрируемых действий 

помощью вопросов учителя что это? какой (ая) по цвету, форме, величине? что 

делают с этим предметом? 

Установление временной последовательности событий по серии картин (2 — 

3 картины) и умение передать их содержание при помощи учителя. 

Сообщение о погоде, календарных данных, о событиях предшествующего 

дня. 

Развитие умения слушать рассказ учителя и одноклассников, а также 

читаемый текст. Пересказ знакомого учебного текста без пропусков, повторения 

и перестановок частей текста (по вопросам учителя, по иллюстрации). 

Составление по картинке или серии картинок определенного количества 

предложений (4-6), объединенных общей темой, или небольшого рассказа с 

соблюдением логики развития сюжета. Описание предмета по цвету, размеру, 

назначению. 

Устные высказывания (с помощью учителя) о простых случаях из 



собственной жизни или по аналогии с прочитанным, о событиях в школе, дома, 

на экскурсии. 

Объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек, песенок, 

считалок. 

 

Коммуникативное поведение и культура речи 

Понимание обращенной речи в рамках знакомых коммуникативных 

ситуаций. Умение вести диалог с хорошо знакомыми собеседниками – с 

учителем, с одноклассниками, с работниками школы. Умение самостоятельно 

поддерживать беседу на заданную тему как в классе, так и за его пределами, 

выступать инициатором общения, откликаться на обращение собеседника.  

Понимание и использование предложений, выражающих приветствие, 

благодарность, извинение, просьбу. Формулы приветствий, поздравлений и 

пожеланий  в  устной  речи. 

 

ТЕМАТИКА ДЛЯ БЕСЕД 

Наш класс. Наша школа  

Знакомство с классом, рабочим местом, со школой. Названия и назначение 

предметов, находящихся в классе. Названия личных учебных вещей. 

Отличительные признаки 2-3 предметов, учебных принадлежностей (назначение, 

форма, цвет, величина). 

Расположение школы. Школьный двор и его оборудование. Экскурсия по 

школьной территории. Расположение классов, учебных кабинетов и других 

помещений. Название и назначение помещений школы (школы-интерната) 

(классов, спален, игровых, учительской, спортивного зала, актового зала и т.д. – 

в зависимости от местных условий). Оборудование школы: мебель, учебные 

принадлежности, игрушки и настольные игры, учебные пособия, их название и 



назначение (по 2-3 предмета). Работники школы, их профессии (учитель, 

директор и др.). Расписание уроков. Названия учебных предметов, основные 

виды учебной деятельности школьников. Правила поведения в классе и в школе. 

Речевой этикет (нормы вежливого обращения к старшему; к ровеснику). 

Обобщающие понятия: мебель, учебные принадлежности, игрушки. 

Названия дней недели, месяцев. Части суток и режим дня. Основные правила 

личной гигиены (умывание, чистка зубов, причесывание). Название и назначение 

предметов личной гигиены. Названия частей тела. Обобщающие понятия: части 

суток, части тела, органы чувств. 

Столовая. Посуда и столовые приборы. Правила поведения за столом. 

Продукты питания, блюда и напитки. Основные правила поведения за столом во 

время приема пищи. Обобщающие понятия: посуда чайная, столовая, кухонная; 

продукты. 

Спальня. Название и назначение спальных принадлежностей, белья, мебели. 

Предметы одежды, название их частей. Уход за одеждой и обувью. Речевой 

этикет: речевые формулы пожеланий и приветствий в разное время суток 

(«доброе утро», «спокойной ночи» и т.д.). Обобщающие понятия: постельное 

белье, одежда, обувь. 

Игровая комната. Название и отличительные признаки 4-5 игрушек. 

Название отдельных частей предмета. 

Описание предметов по цвету, размеру, форме, функции. 

Комнатные растения. Названия 2-3 растений (из тех, что есть в классе), части 

растений (листья, корни, цветки, стебель). Основные правила ухода за 

комнатными растениями (полив, защита от пыли). Животные школьного живого 

уголка (или домашние питомцы): название, основные правила ухода за ними 

(кормление, поение, уборка). 

Осень  



Характерные признаки осени: похолодание, изменение окраски листьев и 

травы, листопад, сокращение светового дня, отлет птиц. Наблюдения за погодой. 

Деревья, кустарники и цветковые растения на пришкольном участке в парке, 

лесу. Различение и называние 3-4 видов деревьев и 3 видов кустарников, 

растущих в данной местности. Называние их частей. Значение растений для 

природы и человека, их охрана. Обобщающие понятия: деревья, части дерева, 

лиственные и хвойные деревья.  

Осень в жизни людей. Осенняя одежда. Осенние работы в саду, огороде, на 

пришкольном участке. Сбор урожая в саду и на огороде.  Название наиболее 

распространенных овощей, фруктов, садовых ягод. Описание их по вкусу, 

запаху, форме, размеру. Польза овощей, фруктов и ягод, способы употребления в 

пищу, правила сбора. Обобщающие понятия: фрукты, овощи, ягоды.  

На рынке, в овощном магазине (ролевые игры).  

Названия наиболее распространенных в данной местности домашних 

животных и птиц. Особенности их внешнего вида, части тела. Польза, 

приносимая человеку домашними животными и птицами. Уход за домашними 

животными. Профессии, связанные с уходом за животными. Детеныши 

домашних животных и птиц, их названия, отличительные особенности. 

Обобщающие понятия: домашние животные.  

Экскурсии в парк, лес, в поле, сад, на огород, на ферму, т.д. 

Наш город (Наше село) 

Название населённого пункта, в котором живут обучающиеся. Различия 

между городом и селом. Адрес школы. Называние, назначение некоторых 

объектов социальной и рекреационной инфраструктуры, 

достопримечательностей, знакомых обучающимся из личного опыта (парки, 

кинотеатры, музеи, библиотеки, магазины и т.д. – в зависимости от местных 

условий).  



Магазины, их назначение. Речевой этикет. 

Транспорт. Автобус, машина легковая, грузовая, трамвай, троллейбус. 

Специальный транспорт (скорая помощь, пожарная машина, полицейская 

машина). Водители и пешеходы. Правила безопасного поведения на улице 

(знакомство с дорожными знаками для пешеходов, сигналы светофора). 

Зима 

Характерные признаки зимы: мороз, снег, замерзание водоемов. Внешний 

вид растений зимой. Наблюдение за погодой. Экскурсия для наблюдения за 

состоянием природы зимой. 

Картины зимней природы в лесу, у водоёма. Хвойные и лиственные деревья, 

кустарники зимой. Дикие животные (наиболее типичные представители) и их 

жизнь в зимнее время года. Названия 4-5 зимующих птиц (воробей, галка, 

ворона, синица, голубь и т.д.). Их отличительные признаки. Названия отдельных 

частей тела птицы. Наблюдение за жизнью птиц зимой.  Изготовление 

кормушек, подкормка птиц. Обобщающие понятия: дикие животные, зимующие 

птицы. 

Зима в жизни людей.  Зимняя одежда и обувь, их части и материал, из 

которого они изготовлены. Обобщающие понятия: одежда, обувь. Труд людей в 

зимнее время года. Зимние развлечения детей.  

Новый год. Новогодние украшения, название и описание 2-3 елочных 

игрушек (по форме, размеру, цвету, материалу, из которого они сделаны). 

Речевой этикет: речевые формулы новогодних поздравлений, пожеланий и 

приглашений. 

Моя семья. Наш дом  

Знание ребенка о себе: имя (полное и краткое), отчество, фамилия, возраст, 

день рождения. Домашний адрес, телефон. 

Состав семьи. Родственные отношения в семье. Члены семьи, их имена. 



Употребление ласкательных имен родных. Профессии родителей. Домашние 

обязанности взрослых и детей. Совместное времяпровождение в семье.   

Название, характерные признаки 2-3 профессий (из числа знакомых 

обучающимся).  

Семейные праздники: День рождения, Восьмое марта. Подарки, 

поздравления. Правила поведения на празднике в гостях и дома. Речевой этикет: 

речевые формулы поздравлений с праздником, приглашения в гости. 

Весна 

Характерные признаки весны: потепление, таяние снега, появление на 

растениях почек, листьев, появление зеленой травы, первых цветов, прилет птиц, 

удлинение светового дня. Названия 2-3 весенних цветов (первоцветов). 

Наблюдение за природой. 

Перелетные птицы. Название 3-4 перелетных птиц (ласточка, грач, скворец и 

т.д.). Строительство гнезд. Изготовление скворечников. Обобщающие понятия: 

перелетные птицы. Дикие животные и их детеныши. Названия и отличительные 

особенности 3-4 диких животных (заяц, лиса, медведь, волк и др.). Охрана 

окружающей среды. Экскурсии для наблюдений за весенними изменениями в 

природе, в зоопарк, парк. 

Труд человека весной (посадка растений на полях, в садах и огородах, 

весенняя уборка улиц).  

Родная страна  

Моя Родная страна – Россия. Столица России – Москва.  Государственные 

символы России: флаг, герб, гимн России. Эмблема (герб) родного города. 

Лето  

Характерные признаки лета: потепление, жара, прогревание водоемов, 

длинный световой день. Живая природа летом. Охрана окружающей среды. 



Летние цветы (2-3 названия), их внешний вид и отличительные признаки. 

Цветы садовые и полевые.  

Насекомые (2-3 названия), их внешний вид и отличительные признаки.  

Действия, которые они производят (летают, ползают, прыгают, жужжат и т.д.). 

Рыбы (2-3 названия), их внешний вид, части тела.   

Обобщающие понятия: насекомые, рыбы.  

Лето в жизни людей.  Летняя одежда.  Летние занятия и развлечения детей 

(купание, загорание, сбор ягод, грибов и т.д.). 

 

2 КЛАСС  

НАПРАВЛЕНИЯ : 

Работа над словом 

Обогащение предметного, признакового, глагольного словаря с конкретным 

и отвлеченным значением на основе ознакомления с предметами и явлениями 

природного и социального мира. Понимание значений используемых слов и 

верное соотношение их с объектами окружающего мира. Умение ставить 

вопросы к словам и подбирать слова по вопросу. 

Понимание и употребление в речи: 

 видовых и родовых слов-названий; слов, обозначающих имена 

собственные и нарицательные, лиц различных социальных групп, профессий, 

слов, имеющих только единственное или множественное число (молоко, 

ножницы), несклоняемых (пальто, метро).  

 слов, обозначающих признаки предметов: качественных прилагательных 

(цвет (бордовый), размер (крупный, высокий), температура (холодный, теплый), 

качества и характеристики (заботливый, аккуратный) и др.); относительных 

прилагательных (материал (деревянный, шерстяной), назначение (спортивный, 

грузовой), время (утренний, весенний), место (пришкольный, лесной); 



притяжательных прилагательных (мамин, ласточкин); притяжательных 

местоимений (свой, их). Сравнительная степень качественных прилагательных 

(длиннее, холоднее). 

 слов, обозначающих действия предметов: действия (строить, собирать), 

перемещения в пространстве (идти, переходить), состояния (спать, 

радоваться), процессы (думать, любить), проявления и изменения признаков 

(теплеть, краснеть). Употребление возвратных глаголов. 

 слов, обозначающих признаки действий: наречия места (далеко, рядом), 

времени (зимой, вчера), меры и степени (сильно, много), образа действия 

(быстро, приятно). 

 наиболее распространенных предлогов, союзов, союзных слов, служащих 

для связи слов в словосочетании, связи частей предложения. 

Сравнение значений, группировка слов с общим корнем, приставкой, 

суффиксом. Практическая дифференциация по смыслу знакомых слов со 

схожими и омонимичными корнями. Слова, образованные из двух основ. 

Понимание смысловых оттенков слов. Использование в речи слов с наиболее 

распространенными приставками: В-, ВЫ-, ЗА-, ПЕРЕ-, ПРО-, ПОД-, С-, ВЗ-, 

НА- в значении движения, перемещения (выбежать, взлететь); ПО-, ВЫ-, 

ПРО-, РАС- (РАЗ-), ЗА-, С- (СО-), У-, НА- в значении однократности, 

завершенности действия по времени (прочитать, стереть); ОТ-, РАЗ-, С- (СО-), 

ПРИ-, У- в значении отделения части от целого, разделения, соединения, 

удаления (отрезать, убрать). Использование в речи слов с наиболее 

распространенными суффиксами: -К, -ОК (-ЕК) со значением 

уменьшительности-ласкательности (бородка, лесок);  -ЕНОК  (-ОНОК)  со 

значением  обозначения детенышей (теленок); -ЧИК, -ЩИК, -НИК, –ТЕЛЬ, -ЕЦ,  

-К со значением  обозначения лиц  по роду их деятельности (грузчик, школьник); 

-ОСТЬ, -ЕСТЬ со значением обозначения качества, свойства (храбрость); -ОВ (-

ЕВ), -ОНН (-ЕНН), -СК, -Н, -ИВ со значением признака, отнесенности  к объекту 

(березовый, природный); -АН (-ЯН), -Н, -ОВ со значением  обозначения 



материала (шерстяной, железный); ИН (-ЫН), -ИЙ со значением 

принадлежности (совиный, заячий). 

Обобщающие слова. Подбор, сравнение слов с противоположным значением 

(практическое знакомство с антонимами). Подбор, сравнение слов, близких по 

значению (практическое знакомство с синонимами). Различение простейших 

случаев многозначности слов и переносного значения слов. 

Работа над предложением 

Совершенствование речевых умений, полученных детьми в 1 

дополнительном и 1 классах.  

Выделение в предложении слов, обозначающих предмет, действие, признак. 

Практическое овладение падежными формами существительных, 

прилагательных. Согласование прилагательных с существительными в роде, 

числе, падеже и с личными местоимениями без предлогов и с предлогами. 

Функция и место прилагательных и предложении. Правильное выражение 

временных отношений, использование в речи глаголов во всех временных 

формах с существительными и местоимениями (1, 2, 3-го лица единственного и 

множественного числа). Правильное соотнесение вопросов что делает?  что 

делал (-а)? что будет делать?  со временем действия. 

Понимание и правильное использование словосочетаний и простых 

распространенных предложений со значением: 

 пространственных отношений с ответом на вопросы «Куда?», «Откуда?», 

«Где?» (направление движения, перемещение предметов местонахождение 

предметов); 

 принадлежности предмета с ответом на вопросы «У кого?», «Чей?»; 

 отрицания или отсутствия с ответом на вопрос «Нет чего?»;  

 количества или качества целого (пять упаковок, килограмм лука),  

 орудия или средства действия с ответом на вопрос «Чем?»;  

 адресата действия с ответом на вопрос «Кому?». 



 временных отношений с ответом на вопросы «Когда?», «До (после) чего?», 

«Перед чем?»  

 характеристики предмета по материалам и назначению «Из чего?», «Для 

чего?»;  

 причинно-следственных отношений «Почему?», «Из-за чего?».  

Понимание и практическое использование в речи синтаксических 

конструкций со значением сопоставления, цели, причины, следствия 

(предложения со словами «а», «потому что», «чтобы», «поэтому»). 

Распространение предложения словами, обозначающими признаки предмета, 

действия. Конструирование предложений по схемам. 

 

Связная речь 

Понимание обращенной речи в рамках знакомых коммуникативных 

ситуаций (инструкции, вопросы, небольшие рассказы повествовательно-

описательного характера). Самостоятельное обращение к товарищу, учителю, 

воспитателю с просьбой, вопросом. Умение давать краткие и распространенные 

ответы, задавать правильно вопросы, требующие сравнения предметов, 

выяснения их характерных признаков, оценки действий, уточнения времени и 

направления действия. Составление диалогов по вопросам учителя, по 

заданному алгоритму.  

Описание знакомых предметов по вопросам, по образцу, по различным 

видам планов (иллюстративные, словесные). Коллективное составление связного 

рассказа повествовательного, повествовательно-описательного характера по 

иллюстрации, по опорным словам, по словесному плану, по представлениям, по 

деформированному тексту. Установление временной и логической 

последовательности событий в тексте. Коллективное составление небольшого 

высказывания-рассуждения. Самостоятельное составление и запись отдельных 

предложений на основе наблюдений. 



Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединенных общей 

темой. Выявление опорных слов в тексте. Определение темы текста. Выявление 

частей текста. Озаглавливание небольшого текста и его частей. Коллективное 

составление плана высказывания. 

 

Коммуникативное поведение и культура речи 

Понимание обращенной речи в рамках знакомых коммуникативных 

ситуаций и за ее пределами. Умение проявлять самостоятельную речевую 

инициативу на уроках и вне уроков с хорошо знакомыми собеседниками: 

учитель, одноклассники, работники школы. Умение вести диалог с 

малознакомыми собеседниками, с опорой на хорошо знакомую 

коммуникативную ситуацию и подготовленный речевой материал 

(отработанный диалог, заученный стихотворный текст): в классе, школе, 

магазине, аптеке и т.п. Умение оценивать результаты своего участия в диалоге: 

содержание собственного высказывания, его понятность для собеседника, 

применение выразительных средств. Соблюдение норм коммуникативного 

поведения (очередность в диалоге, инициатива и отклик с разными 

собеседниками).    

Соблюдение норм речевого этикета (обращение к собеседнику, культурное 

поведение в процессе общения, основные формы выражения благодарности, 

приветствия, просьбы, извинения, прощания). Устное и письменное 

поздравление. 

 

ТЕМАТИКА ДЛЯ БЕСЕД 

Снова в школу!  

Свободные высказывания детей о летних впечатлениях и интересных 

событиях, происшедших летом.  



Расположение школы. Расположение учебных кабинетов и помещений. 

Назначение помещений школы (учебный кабинет, столовая, библиотека, 

спортивный зал, актовый зал, кабинет врача и т.д.). 

Школьный двор. Экскурсия по школьной территории. Спортивная площадка, 

её назначение и оборудование. Виды деятельности на спортивной площадке 

(спортивные и подвижные игры).  

Пришкольный участок, его назначение. Работы на пришкольном участке в 

различные времена года. Участие в общественно-полезных работах по 

благоустройству пришкольной территории. 

Учебный кабинет. Названия и назначение предметов, учебных 

принадлежностей, находящихся в классе. Природные и рукотворные объекты. 

Отличительные признаки предметов окружения, учебных принадлежностей 

(материал).  

Бережное отношение к окружающему. Уважительное и внимательное 

отношение к окружающим людям. Основные правила культурного поведения в 

социуме. Речевой этикет. 

Осень  

Золотая, поздняя осень. Неживая природа осенью: похолодание, характер 

облачности, осенние дожди, туманы, заморозки, состояние почвы и водоемов.   

Изменения в жизни растений осенью: изменение окраски листьев, листопад, 

увядание травянистых растений. Сравнение природы в разные периоды осени. 

Цветовая палитра осени. Названия цветов и их оттенков. Народные приметы, 

пословицы и поговорки, связанные с природными явлениями. Экскурсия в 

осенний парк, лес. Охрана окружающей природы. 

Осенние работы в саду, огороде, на пришкольном участке. Различение и 

называние овощей, наиболее распространенных зеленных овощных культур (2-3 

вида), фруктов, в том числе экзотических (2-3 вида). Польза овощей и фруктов 



для питания, блюда из овощей и фруктов. Уборка и сохранение урожая, способы 

заготовки овощей и фруктов на зиму.  

Разнообразие животного мира. Систематические группы животных: 

насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие. 

Основные внешние признаки отличия каждой группы. Изменения в жизни 

животных осенью: отлет перелетных птиц, линька, заготовка запасов еды на 

зиму, поиск укрытий.  

Домашние животные, их внешний вид, образ жизни, повадки. Различение 

сельскохозяйственных животных и животных-компаньонов (питомцев). 

Содержание и разведение домашних животных, польза, приносимая человеку. 

Домашние птицы: курица, утка. Элементарные представления о 

приспособленности животных к среде обитания (на примере водоплавающих 

птиц). Домашние животные: коза, овца. Детеныши домашних животных, их 

названия, отличительные особенности. Основные правила ухода за домашними 

животными (кормление, поение, уборка, забота  и внимание).  Профессии, 

связанные с уходом за животными.  

 Комнатные растения: герань, алоэ. Названия, отличительные признаки, 

польза. Сравнение растений по внешнему виду. Уход за комнатными 

растениями.  

Предметы одежды, сезонная одежда. Материал, из которого изготавливают 

одежду. Уход за одеждой и обувью. 

Зима  

Характерные признаки зимы в неживой природе: температура воздуха, 

характер облачности, осадки – снегопады, метели. Состояние водоемов и почвы. 

Снег, лед и их свойства. Свойства воды как жидкости, три состояния воды. 

Переход воды из одного состояния в другое в зависимости от температуры. 

Экскурсия для наблюдения за природными изменениями зимой.  



Растения зимой: хвойные и лиственные деревья, кустарники. Зимовка 

культурных и дикорастущих растений. Особенности зимовки растений под 

снегом. Значение снегового покрова для защиты растений.  

Дикие звери и зимующие птицы, особенности их зимовки. Названия 3-4 

зимующих птиц, их отличительные признаки. Наблюдение за жизнью птиц 

зимой. Помощь животным зимой, изготовление кормушек, подкормка птиц. 

Охрана природы. Красная книга. 

Особенности зимнего труда людей в городской и сельской местности 

(снегоуборочные работы, ремонт сельскохозяйственной техники и подготовка к 

весенней посевной). 

Новый год: культурные атрибуты праздника, семейные традиции подготовки 

и празднования Нового года. Зимние игры и развлечения на свежем воздухе. 

Выражение личного эмоционального отношения к различным видам зимних 

развлечений. 

Где мы живём  

Моя Родная страна: Россия на карте мира, государственные символы России, 

разнообразие и богатство природных ресурсов и культурного наследия, гордость 

за свою страну.  

Моя малая родина. Родной город (село) на карте России, основные 

достопримечательности и культурно-просветительные учреждения (в 

зависимости от местных условий), любовь к родному городу (селу). 

Учреждения культуры (музеи, театры, библиотеки и др.), их назначение, 

правила культурного поведения в общественных местах. Выражение личного 

эмоционального отношения к различным видам культурного досуга.  

Магазины, их назначение и виды. Профессии работников магазина. Речевой 

этикет. 



Транспорт. Виды транспорта по назначению (личный, общественный, 

специальный; грузовой, пассажирский), по среде перемещения (наземный, 

подземный, воздушный, водный). Правила поведения при пользовании 

общественным транспортом. Правила безопасного поведения пешехода на 

дороге. 

Состав семьи. Родственные отношения в семье. Внимательное и заботливое 

отношение членов семьи друг к другу. Домашние обязанности взрослых и детей. 

Взаимопомощь в семье. Семейные традиции и культура поведения в семье.  

Праздники: 23 февраля – День защитника Отечества, Восьмое марта. 

Культурные атрибуты праздников, традиции подготовки и празднования. 

Речевой этикет: речевые формулы поздравлений с праздниками и пожеланий. 

Письменные поздравления. 

Профессии. Основные признаки (социальная польза, оплата, необходимость 

обучения). Многообразие профессий, некоторые типы профессий по предмету 

труда (профессии, связанные с природой, с людьми, с техникой). Качества 

личности, интересы и способности как фактор выбора будущей профессии.  

Увлечения (хобби) как вид деятельности человека. Разнообразие видов 

хобби. Совместное времяпровождение.   

Весна  

Неживая природа весной: потепление, таяние снега, характер облачности, 

осадки. Состояние водоемов: ледоход, половодье. Оттаивание почвы, 

накопление влаги в почве.  

Растения весной. Набухание почек у деревьев и кустарников. Распускание 

листьев. Цветение. Раннецветущие растения (первоцветы). Охрана растений.  

Животные весной: изменение условий питания животных, появление 

насекомых, возвращение перелетных птиц, гнездование. Изменения в жизни 

животных, появление детенышей, охрана диких зверей и птиц.  



Труд людей весной в городской и сельской местности. Весенние работы в 

поле, саду, огороде. Весенние посадки деревьев и кустарников. Уборка и 

озеленение улиц.  

Экскурсии для наблюдений за весенними изменениями. 

Основные правила здорового образа жизни (режим дня, личная гигиена, 

физическая активность, правильное питание).  

Лето  

Неживая природа летом: температура окружающей среды, характер 

облачности, летние дожди и грозы, роса, состояние почвы и водоемов. 

Растительный и животный мир летом. 

Лекарственные растения. Применение человеком, польза, заготовка. Охрана 

лекарственных растений.  Различения и называние 2-3 видов лекарственных 

трав. Грибы, ягоды. Правила безопасного поведения в лесу. Охрана леса. 

 Насекомые как систематическая группа животных. Основные внешние 

признаки отличия, образ жизни, элементарные представления о жизненном 

цикле развития. Значение насекомых для природы и хозяйственной деятельности 

человека. Полезные и вредные насекомые. Одомашненные насекомые 

(пчеловодство).  

Рыбы. Основные внешние признаки отличия, образ жизни, элементарные 

представления о жизненном цикле развития. Значение рыб для хозяйственной 

деятельности человека. Рыбоводство. 

Летние каникулы. Летние занятия детей в городской и сельской местности 

(развлечения, игры на свежем воздухе, трудовая деятельность). Лето на море. 

Называние 3-4 наиболее распространенных морских обитателей (дельфины, 

медузы и др.). Выражение личного эмоционального отношения к различным 

видам летней деятельности. 

 



3 КЛАСС 

НАПРАВЛЕНИЯ: 

Работа над словом 

Обогащение и активизация предметного, признакового, глагольного словаря. 

Понимание значений и верное использование в речи слов с конкретным, 

отвлеченным и собирательным значением (бегать, счастливый, березняк). 

Понимание и правильное употребление научных терминов (в рамках изученного 

программного материала).  

Понимание и употребление в речи: 

 видовых и родовых слов-названий; слов, обозначающих лиц различных 

социальных групп (по роду деятельности, возрасту, национальности и др.); 

имена собственные (топонимы и др.); качества, действия, состояния (доброта, 

спячка, моделирование и др.); слов, имеющих только единственное или 

множественное число (сахар, сливки).  

 слов, обозначающих признаки предметов: качественных прилагательных 

(цвет, форма и размер, вкус, запах, звук, температура, качества, свойства и 

характеристики (ярко-красный, глубочайший, сладковатый, душистый, 

прохладный, терпеливый, полезный, старший, голубоглазый) и др.); 

относительных прилагательных (количество, назначение, материал, время, 

местоположение, действие, лицо (трёхкомнатный, шерстяной, вечерний, 

российский, стиральный, народный) и др.). Употребление слов, определяющих 

степень качества предмета (сравнительная и превосходная степень 

прилагательных (выше, самый высокий, высочайший), оттенок, неполноту 

признака (красноватый, горьковатый). 

 слов, обозначающих действия предметов: действия, перемещения и 

положения в пространстве, состояния, процессы, проявления и изменения 

признаков (вспахать, подлететь, грустить, дружить, потеплеть). 

Употребление возвратных и безличных глаголов. Употребление слов, 

обозначающих завершенное действие (глаголы совершенного вида с 



приставками). Сопоставление слов, обозначающих незавершённое и 

завершённое действие.  

 слов, обозначающих признаки действий, состояний, свойств: наречия 

места, времени, меры и степени, образа действия (позади, громко, сначала, 

много). 

 слов, обозначающих признак предмета по действию (запрещающий; 

играющий) 

 распространенных предлогов, союзов, союзных слов, служащих для связи 

слов в словосочетании, связи частей предложения. 

Сравнение значений, группировка слов с общим корнем, приставкой, 

суффиксом. Практическая дифференциация по смыслу знакомых слов со 

схожими и омонимичными корнями. Понимание смысловых оттенков слов. 

Образование глаголов при помощи приставок ВЫ-, ПО-,  ПРО- ЗА-, С-,  ОТ-, 

РАС- (РАЗ-), НА-, ПЕРЕ-  со значением однократности, завершенности действия 

по времени; НЕДО-, ПОД-, ОБ- со значением неполноты действия; ПРИ-, ПОД-, 

ОТ-, ВЗ-(ВС-), У- со значением перемещения в пространстве. Образование 

существительных с помощью суффиксов –ЕЧК, -ЮШ (-УШ), -ИК, -ОК (-ЕК), 

ОНЬК (-ЕНК)-ИЩ со значением уменьшительности-ласкательности, 

увеличительности;  -ОК со значением результата действия; -К со значением  

состояния, процесса; -НИ со значением действия, процесса; -ИСТ,  -ЕЦ, -ЩИК 

со значением обозначения лица  по роду деятельности; -ИЦ,  -ИХ, -НИЦ со 

значением лица женского рода. Образование прилагательных с помощью 

суффиксов -ОВ (-ЕВ), -Н, -СК со значением признака, отнесенности к объекту; -

ЛИВ –ИСТ -Н со значением качества, свойства; -ОВАТ (-ЕВАТ) со значением 

неполноты признака; -ЕЙШ, -АЙШ со значением превосходной степени 

качества; -АН (-ЯН), -Н, -ОВ со значением обозначения материала. Образование 

глаголов с помощью суффикса –Й (повелительное наклонение); -ЫВА (-ИВА) со 

значением длительности или повторяемости действия. Образование наречий с 

помощью суффикса –О, приставки ПО- и суффикса –И (по-русски); 

действительных причастий с помощью суффикса –ЮЩ со значением признака 



предмета по действию. Образование существительных, прилагательных 

сложением двух основ 

Различение простейших случаев многозначности слов и переносного 

значения слов. Образные средства художественной речи (практическое 

знакомство с эпитетами, метафорами, олицетворением).  Понимание и  уместное 

использование в речи устойчивых выражений,  имеющих целостный смысл 

(практическое знакомство с фразеологизмами). Подбор, сравнение слов с 

противоположным значением, близких по значению (практическое знакомство с 

антонимами, синонимами). Градация синонимов по степени выраженности 

признака. Практическое знакомство с омонимами и паронимами. 

Смыслоразличительная роль ударения (практическое знакомство с омографами). 

Исправление лексических речевых ошибок в высказывании. 

 

Работа над предложением 

Уточнение грамматического значения слов, обозначающих предметы, 

действия, признаки предметов и действий, количество. Различение рода, числа 

имен существительных. Существительные, имеющие только единственное или 

множественное число. Практическое овладение всеми падежными формами 

существительных 1, 2, 3 склонений. Уточнение смыслового значения глаголов. 

Изменение глаголов по числам и временам. Распознавание настоящего, 

прошедшего и будущего времени глаголов по вопросам. Образование временных 

форм глаголов совершенного и несовершенного вида. Практическое овладение 

падежными формами прилагательных, согласование их с существительными в 

роде, числе, падеже и с личными местоимениями без предлогов и с предлогами. 

Функция и место прилагательных в предложении. 

Понимание и использование предложений со словосочетаниями, состоящими 

из существительного в роли подлежащего и прилагательного в роли определения 

(лучший друг); глагола в роли сказуемого и существительного в косвенных 

падежах в роли дополнения (смотреть фильм, растёт у водоёма); глагола в 



роли сказуемого и существительных в роли обстоятельства (живет  в городе, 

пришёл из школы); глагола в роли сказуемого и наречия в роли обстоятельства 

(правильно питаться); существительного в роли обстоятельства и 

согласованного с ним прилагательного в роли определения (в краеведческом 

музее). Выделение из предложения слов, связанных по смыслу и грамматически. 

Свободное и грамматически верное использование в речи простого 

распространенного предложения. Распространение предложений дополнениями, 

определениями, обстоятельствами. Конструирование предложений по схемам, по 

вопросам. Восстановление деформированного предложения. 

Понимание и правильное использование в речи предложений с однородными 

членами (с предлогами и без), безличных предложений; наиболее 

распространенных типов сложных предложений: сложносочиненных с союзами 

«И», «А», «НО» и без союзов; сложноподчиненных с придаточными причины 

(потому что), цели (чтобы, для  того чтобы), следствия (так что, поэтому), 

условия (если), времени (когда, как только), сравнения (как, словно, будто), 

пояснения (который). Использование обобщающих слов в предложениях с 

однородными членами. Предложения со сравнительными оборотами.   

 

Связная речь 

Использование усвоенной лексики и грамматических конструкций в беседах 

и связных высказываниях.   

Диалог как вид речевого высказывания.  Определение темы диалога. 

Формирование представлений о структуре диалога (инициация и завершение 

диалога, логичность и последовательность разворачивания диалога). 

Составление диалогов по заданной теме. 

Представление о тексте. Осознание последовательности, причинности, 

смысла событий, понимание связи описываемых явлений в тексте. Определение 

темы  текста.  Связь между частями текста при помощи слов «потом», 



«однажды» и т.д. Коллективное и самостоятельное деление текста на логически 

законченные части и выделение главного, определение с помощью учителя 

основной мысли текста. Озаглавливание текста и его частей. Схема построения 

текста (начало (вступление), основная часть, концовка (заключение). 

Коллективное и самостоятельное составление плана текста. 

Пересказ текста по коллективно составленному плану, с изменением лица и 

времени действия. Устные сочинения на темы, близкие обучающимся по их 

жизненному опыту (о семье, друзьях, наблюдениях за природой и др.) с 

предварительной коллективной подготовкой. Составление рассказа 

описательного, повествовательно-описательного характера по словесному плану, 

по представлениям, по опорным словам. Рассказ с элементами художественного 

описания (простейшие средства художественной выразительности, элементы 

словесного портрета). Составление элементарных текстов-рассуждений на 

основе наблюдений, анкетирования, сбора и анализа информации. Пропедевтика 

формирования связной письменной речи (конструирование и запись отдельных 

предложений, связанных общей темой, письменные ответы на серию вопросов, 

письменное дополнение предложений текста и др.).  Элементарное 

представление о стилях речи.  Практическое различение научной и 

художественной речи. Понимание смысла пословиц, поговорок, шуток в 

контексте речевого высказывания и уместное использование их в собственной 

речи. Заучивание наизусть стихотворений, загадок, пословиц.  

 

Коммуникативное поведение и культура речи 

Понимание обращенной речи в различных коммуникативных ситуациях 

ситуативной и контекстной речи. Общение как с хорошо знакомыми 

собеседниками, так и с незнакомыми собеседниками. Речевой этикет. Культура 

ведения диалога. Умение проявлять самостоятельную речевую инициативу в 

малознакомых ситуациях усложненной коммуникативной деятельности: 

обращение к незнакомому собеседнику с просьбой и разъяснениями. Умение 



использовать самостоятельно составленный монолог: выступление с 

подготовленным сообщением у доски, участие в конкурсах декламации 

стихотворений и т.п.  

Умение оценивать результаты своего высказывания: содержание, 

логичность, аргументированность, последовательность, выразительность и 

понятность для собеседника. Соблюдение норм коммуникативного поведения, 

умение оценивать собственную роль в диалоге и высказывать личное 

отношение. Знание норм письменной коммуникации.    

 

ТЕМАТИКА ДЛЯ БЕСЕД 

Осень  

Неживая и живая природа осенью. Осенние погодные явления (типичные и 

вариативные для данной местности). Красота осенней природы. Картины осени в 

произведениях отечественных художников и писателей. Художественное 

описание картин осенней природы. Изменения в жизни растений и животных 

осенью. Труд людей осенью; осенние работы в поле, огороде, саду, парке. 

Подготовка людей, животных к зиме. Экскурсия для наблюдений осенних 

явлений природы в осенний парк, лес.  

Мой дом   

Основные биографические сведения, личные интересы и увлечения 

обучающихся. Рассказ о себе. Дом – самое родное место для каждого человека. 

Виды комнат, их назначение, характерные детали интерьера. Рассказ о своём 

доме (квартире). Как заботиться о своём доме? Распределение домашних 

обязанностей, виды работ по поддержанию чистоты и уюта в доме, 

планирование домашних обязанностей. Близкий круг общения обучающихся: 

семья, родственники, друзья. Семья ‒ самое близкое окружение человека. 

Заботливое и внимательное отношение, любовь, взаимопомощь и 

взаимоуважение взрослых и детей как основа здоровых отношений в семье. 



Семейные традиции и  их значение. Семейные и общенародные праздники в 

жизни семьи. Культурные атрибуты праздников, традиции подготовки и 

празднования. О дружбе и друзьях. Уважение, взаимопомощь, общие интересы и 

совместная деятельность как основа дружбы. Увлечения (хобби) как вид 

деятельности человека. Разнообразие видов хобби, значимость увлечений для 

саморазвития и самовыражения. Значение хобби в социальном взаимодействии. 

Совместное времяпровождение. Словесный портрет: основные черты характера 

и внешности человека, внешнего вида и повадок питомца. Рассказ об 

интересных случаях из домашней жизни обучающихся. Правила безопасного 

поведения в домашней обстановке (безопасное пользование бытовыми 

электрическими приборами, правила обращения с газом, водой, 

противопожарная безопасность). Телефоны экстренной помощи.  

 Мой организм  

Организм человека и его здоровье. Органы и системы органов человека. 

Общие представления о нервной системе и её значении для организма. Роль 

головного мозга в жизнедеятельности человека.  

Опора тела и движение. Основные части скелета человека, их назначение. 

Мышцы, их назначение. Важность правильной осанки, предупреждения 

искривления позвоночника.  Роль физической культуры в укреплении мышц. 

Дыхательная и кровеносная системы, их строение и работа. Взаимосвязь 

дыхательной и кровеносной систем. Пульс и его измерение. Роль чистого 

воздуха для дыхания человека. Вред табачного дыма, воздействие ядовитых 

газов на органы дыхания. Охрана дыхания. 

Пищеварительная система. Органы пищеварения, их функции. Питательные 

вещества, продукты, в которых они содержатся. Полезные и неполезные для 

питания продукты. Здоровое питание.  



Кожа как орган защиты тела от повреждений и внешних воздействий. 

Свойства кожи, гигиена кожи. Первая помощь при легких травмах (порезах, 

ожогах, обморожениях, ушибах). 

Органы чувств. Глаза, уши, нос, язык, кожа, их значение для восприятия 

мира. Элементарные представления о строении органов чувств. Гигиена и 

охрана органов чувств. Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Уважительное отношение к людям с нарушениями здоровья и забота о них. 

Зима  

Неживая и живая природа зимой. Зимние погодные явления (типичные и 

вариативные для данной местности). Красота зимней природы. Картины зимы в 

произведениях отечественных художников и писателей. Художественное 

описание картин зимней природы. Изменения в жизни растений и животных 

зимой. Помощь животным зимой, подкормка зимующих птиц. Труд людей 

зимой; зимние работы в деревне, в городе. Новый год: культурные атрибуты 

праздника, традиции подготовки и празднования. Экскурсия для наблюдений 

зимних явлений природы в парк, лес.  

Где мы живём  

Элементарные представление о социальной инфраструктуре своего 

населенного пункта (основные учреждения культуры, просвещения, спорта, 

здравоохранения, торговые предприятия).  Культурно-просветительские 

учреждения населённого пункта.  Виды и назначение музеев, правила 

культурного поведения в музее. Работники музея. Планетарий как научно-

просветительское учреждение. Что можно увидеть в планетарии? Звёзды и 

созвездия. Солнечная система, планеты Солнечной системы.  

Спортивные учреждения. Спорт как вид деятельности человека. Значение 

спорта в укреплении здоровья и развитии организма. Названия наиболее 

распространенных спортивных сооружений (стадион, бассейн и т.п.) и видов 

спорта. Спортивные соревнования как вид досуга.  



Торговые предприятия населённого пункта: магазины, отделы магазинов. 

Назначение и использование денег, деньги наличные и безналичные. 

Планирование покупок, разумное расходование средств.  

Учреждения здравоохранения. Виды и назначение медицинских учреждений. 

Названия некоторых врачебных специальностей, сфера деятельности врачей 

данных специальностей.  

Виды транспорта (повторение). Средства индивидуальной мобильности как 

вид современного экологичного транспорта (велосипед, электросамокат и др.). 

Правила дорожного движения и безопасного поведения при использовании 

средств индивидуальной мобильности.  

Экскурсии в музей, планетарий, на стадион, в медицинское учреждение 

(выбор конкретного учреждения определяется местными условиями). 

Наш край  

Природа родного края. Формы земной поверхности: горы, равнины, холмы. 

Рельеф родного края. Вода в природе: океан, море, озеро, река. Естественные и 

искусственные водоёмы. Пресная и солёная вода. Река – постоянный водный 

поток. Части реки: исток, притоки, устье. Растительный и животный мир 

водоёмов. Водные богатства родного края. Лес как природное сообщество. 

Растительный и животный мир леса. Лесные богатства родного края. 

Многообразие животных и растений (основные систематические группы). 

Развитие животных и растений. Размножение разных групп животных. Стадии 

развития птиц, насекомых, рыб, земноводных. Условия, необходимые для роста и 

развития растений и животных. Теплолюбивые и холодостойкие, светолюбивые 

и теневыносливые, влаголюбивые и засухоустойчивые растения. 

Приспособленность растений и животных к среде обитания. Грибы. Значение и 

охрана природы.  

Хозяйство родного края. Труд людей в данной местности. Растениеводство и 

животноводство как отрасли сельского хозяйства: значение, основные 



направления. Группы культурных растений. Почва и её значение для 

существования всего живого. Почва и хозяйственная деятельность человека. 

Какие культурные растения выращивают в родном краю? Сельскохозяйственные 

животные. Группы сельскохозяйственных животных. Животноводство родного 

края. Строительство как отрасль экономики. Строительные материалы. Как 

строят дома? Элементарное представление об отраслях промышленности 

родного края. Наиболее значимые промышленные предприятия родного края. 

Знакомство и элементарные представления о производственном процессе (на 

примере работы местных предприятий легкой и пищевой промышленности). 

Профессии людей, занятых на строительстве, на заводах, фабриках, в сельском 

хозяйстве. Машины, облегчающие труд людей. Экскурсии на местные 

предприятия сельского хозяйства (питомник, опытная полевая станция, 

фермерское хозяйство и т.п.), на строительную площадку, на производственные 

предприятия (предприятия пищевой промышленности, швейная фабрика или 

ателье и т.п.) (выбор конкретных предприятий определяется местными 

условиями).   

Весна  

Неживая и живая природа весной. Весенние погодные явления (типичные и 

вариативные для данной местности). Ранняя и поздняя весна. Красота весенней 

природы. Картины весны в произведениях отечественных художников и 

писателей. Художественное описание картин весенней природы. Изменения в 

жизни растений и животных весной. Труд людей весной; весенние работы в 

городской и сельской местности. Экскурсия для наблюдений весенних явлений 

природы.  

Наша страна  

Наша Родина – Россия. Россия – крупнейшее государство в мире. 

Географическое положение, основные географические объекты (водоёмы, горы, 

равнины) нашей страны. Разнообразие и богатство природных ресурсов. 

Государственные символы России. Российская Федерация – многонациональное 



государство. Народы, населяющие нашу страну. Особенности национальной 

культуры и традиций народов России. Национальные праздники: культурные 

атрибуты, традиции празднования. Народные праздники и традиции малой 

Родины. Русский язык – государственный язык России. Столица России – 

Москва. Путешествие по Москве. Достопримечательности Москвы: Красная 

площадь, Кремль, Большой театр и др. Выдающиеся отечественные деятели, 

внесшие вклад в развитие отечественной и мировой науки и культуры.  

Лето  

Неживая и живая природа летом. Летние погодные явления (типичные и 

вариативные для данной местности). Красота летней природы. Картины лета в 

произведениях отечественных художников и писателей. Художественное 

описание картин летней природы. Растительный и животный мир летом. Труд и 

отдых людей летом. Выражение личного эмоционального отношения к 

различным видам летней деятельности. 

4 КЛАСС 

Направления: 

Работа над словом 

Дальнейшее обогащение и активизация словаря обучающихся.  

Употребление в речи: 

 глаголов неопределенной формы со словами можно, нужно, хочу и 

т.д.; 

 личных местоимений в косвенных падежах с предлогами и без 

предлогов; указательных, определительных, отрицательных и неопределенных 

местоимений и наречий каждый, никто, тот, что-то и др.); 

 полных и кратких форм качественных прилагательных, различных 

степеней сравнения прилагательных; 

 слов, обозначающих оценку или степень действия, образ или способ 

действия, время иди место свершения действия и отвечающих на вопросы где? 



куда? когда? как? каким образом? до какой степени?;  

 слов, обозначающих признак предмета по действию (поющая 

девочка, выполненное задание); 

 слов, служащих для придания речи различных смысловых и 

эмоциональных оттенков (частицы, междометия);  

 слов, служащих для связи однородных членов предложения и частей 

сложного предложения (сочинительных союзов тоже, также, не только - но и, 

зато, или и др.; подчинительных союзов и союзных слов когда, потому что, 

чтобы, хотя, как будто, где, откуда, что, который и др.); 

 слов в различных контекстах в прямом и переносном значении. 

Закрепление умения образовывать слова различными способами 

(приставочным, суффиксальным, приставочно-суффиксальным, сложением 

основ). Подбор и группировка слов, близких и противоположных по значению, 

по морфологическим признакам (по общности корня, приставки, суффикса, 

окончания). 

Правильный подбор и уместное использование в самостоятельной речи 

слов с учетом их семантики, особенностей коммуникативной ситуации, 

стилистической окраски высказывания. Различение оттенков значений слов в 

тексте, использование их в речи. Устранение однообразного употребления слов в 

связной речи, выбор наиболее точного и яркого слова для выражения мысли. 

Употребление образных сравнений, эпитетов, метафор, фразеологических 

оборотов при изображении событий, героев, окружающей природы. 

 

Работа над предложением 

Практическое использование в речи предложений с однородными 

членами, безличных предложений, наиболее употребительных моделей 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.  

Распознавание грамматических признаков имен существительных (род, 

число, падеж), прилагательных, глаголов. Правильное употребление предлогов с 



именами существительными в единственном и множественном числе в 

различных падежах. Различение и употребление падежных форм имен 

прилагательных в единственном и множественном числе. Закрепление 

практического умения согласовывать прилагательные с существительными в 

падеже, роде, числе. Практическое обобщение основных грамматических 

закономерностей, связанных с использованием местоимений в предложении. 

Значения личных местоимений. Практическое обобщение основных 

грамматических закономерностей, связанных с использованием глаголов в 

предложении. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем 

времени, по родам и числам в прошедшем времени. Роль глаголов в 

предложении.  

 

Связная речь  

Дальнейшее развитие устной речи: ее содержания, последовательности, 

точности, ясности и выразительности. 

Закрепление умения самостоятельно развернуть беседу о событиях 

школьной жизни и на свободную тему по поводу увиденного или на основе 

собственных впечатлений, содержания прочитанных книг, просмотренных 

фильмов. 

Особенности построения устного ответа: рассуждение, доказательство, 

аргументация. 

Текст. Определение темы произведения, его частей, заголовка. Составление 

творческого пересказа с сокращением, расширением, изменением лица и 

времени действия. 

Подробное устное и письменное изложение текста по плану, 

составленному коллективно и самостоятельно. Рассказывание о героях 

прочитанного (прослушанного или просмотренного) произведения. 

Характеристика поведения персонажей, мотивов их поведения. Определение 



своего и авторского отношения к событиям и персонажам. Элементарные 

рассуждения-доказательства. 

Составление и запись небольшого рассказа о случае из жизни, по 

иллюстрации или на основе прочитанного, об экскурсиях и наблюдениях. 

Устное и письменное описание природы, отдельного предмета, внешнего 

вида героя, обстановки по плану, по аналогии с прочитанным. 

Представление о стилях речи. Практическое различение научной, 

художественной, разговорной, публицистической речи. Понимание смысла 

устойчивых выражений, пословиц, поговорок, шуток в контексте речевого 

высказывания и уместное использование их в собственной речи. Заучивание 

наизусть стихотворений, загадок, пословиц. 

 

Коммуникативное поведение и культура речи 

Понимание любых видов обращенной речи, на разные темы (с учетом 

программы), с разными собеседниками – как хорошо знакомыми, так и 

незнакомыми. 

Владение коммуникативными нормами ведения диалога и монолога, 

умение оценивать свою роль и роль собеседника, корректировать возникшие в 

ходе диалога и монолога нештатные ситуации, правильно вести себя в ситуациях 

речевого экспромта. Монолог и диалог в ситуациях усложненной 

коммуникативной деятельности: подготовленное выступление перед аудиторией 

(выступление на мероприятии, конференции по итогам проекта и т.п.).  

Владение нормами коммуникативного поведения в различных ситуациях и 

с разными собеседниками. Нормы письменной коммуникации: письменное 

обращение, письменный диалог, письменный ответ и письменное поздравление.  

Умение формулировать собственное отношение к коммуникации с 

разными собеседниками, в разных коммуникативных ситуациях, давать ему 



оценку, корректировать содержание, организацию и оформление собственного 

участия. 

 

ТЕМАТИКА ДЛЯ БЕСЕД 

Времена года 

Картины родной природы. Образы времён года, природных пейзажей в 

произведениях искусства: в литературе, живописи, музыке. Свободные рассказы 

обучающихся о впечатлениях, связанных с сезонными изменениями (занятия, 

развлечения). Художественное описание картин природы в разные периоды по 

собственным наблюдениям, картинам, на основе прочитанного. Составление и 

запись рассказов о жизни растительного и животного мира, о занятиях людей в 

разные времена года.  

 

Наше здоровье и безопасность 

Что значит быть здоровым? Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение своего здоровья и 

здоровья окружающих. Уважительное отношение к людям с нарушениями 

здоровья и забота о них. Здоровый образ жизни как жизнедеятельность человека, 

направленная на профилактику болезней и укрепление здоровья. Правила 

здорового образа жизни. Режим дня. Отдых и труд. Роль физической активности, 

личной гигиены, полноценного сна, закаливания в сохранении здоровья. 

Правильное питание. Витамины, их значение для организма. Источники 

пищевых отравлений. Что вредит нашему здоровью? Профилактика 

заболеваний, вредных привычек. Первая помощь при травмах, пищевом 

отравлении.  

Что такое безопасное поведение? Правила безопасного поведения в 

природе (ядовитые растения, грибы, встреча с опасными животными). Правила 

поведения с незнакомыми людьми. Информационная безопасность. 



Представления о правилах использования технических средств коммуникации 

(телефона, Интернета) и безопасного взаимодействия с виртуальной средой. 

Экологическая безопасность.  

 

Мы и общество 

Человек и общество. Культурные и духовно-нравственные ценности 

общества и их значимость для каждого человека. Заботливое и бережное 

отношение к людям как основа существования современного общества. Наше 

отношение к родному краю, родной стране. Долг, обязанности. Личное и 

общественное в жизни человека.  

Семья – ячейка общества, его основа. Взаимоотношения в семье, забота 

членов семьи друг о друге. Культура общения и коммуникации в семье. Дружба 

как социальное взаимодействие людей в обществе. Уважение, взаимопомощь, 

общие интересы и совместная деятельность как основа дружбы.  

Чем человек отличается от животного и других живых существ. Умение 

думать - человеческое свойство. Внутренний мир человека. Физическая и 

духовная красота человека. Почему мы так поступаем. Умение регулировать свое 

поведение, оценивать свои поступки - умение жить в обществе людей. 

Эмоциональное состояние человека, проявление чувств. Как узнать настроение 

другого человека. Можно ли управлять своим настроением.  

Как мы понимаем друг друга. Речь как средство общения. Культура речи - 

показатель общей культуры человека. Умеешь ли ты слушать другого. Правила 

этикета. Важность бережного, уважительного отношения к окружающим. 

Основы культуры общения с использованием технических средств 

коммуникации (правила общения по телефону, в Интернете).  

Как мы представляем свое будущее. Каким человеком я хочу стать? Моя 

будущая профессия.  



 

Наша планета 

Общее представление о Солнечной системе, её строении. Солнце – центр 

Солнечной системы. Влияние Солнца на процессы, происходящие в живой и 

неживой природе Земли. Использование солнечной энергии. Планеты 

Солнечной системы, их названия и разнообразие, последовательность 

расположения относительно Солнца. Наша планета - Земля. Место Земли в 

Солнечной системе. Общие представления о форме Земли, её размерах и 

движении. Вращение Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца. Вид Земли из 

космоса. Луна - естественный спутник Земли. Движение Луны вокруг Земли. 

Полёты в космос, первый космонавт мира Ю.А. Гагарин.  

Материки и океаны Земли, их число, названия, расположение. Общие 

представления об особенностях климатических условий, растительного и 

животного мира материков.  

Общее представление о разнообразии стран и народов современного мира. 

Наиболее многочисленные народы мира, особенности их культуры. Почему у 

разных народов разные обычаи. Крупнейшие страны мира (столицы, главные 

достопримечательности, расположение на карте мира).  

 

Мой край, моя страна 

Россия на карте мира. Моря, омывающие территорию России. Крупнейшие 

равнины и горные системы, реки и озёра России. Природные богатства России. 

Путешествие по России. Общее представление о природе нашей страны, о 

природных зонах, их разнообразии. Зона арктических пустынь, тундры, лесов, 

степей, пустынь на территории России. Климатические условия, особенности 

рельефа, водоёмы, растительный и животный мир, приспособляемость растений 

и животных к условиям обитания в разных природных зонах. Условия жизни и 

занятия коренного населения. Экологические проблемы, связанные с 



природными условиями и деятельностью людей, возможные пути их решения. 

Организация заповедников, заказников, национальных парков с целью 

сохранения природы. 

Российская Федерация – многонациональное государство. Представления 

о культурном разнообразии России. Народы, населяющие нашу страну, их 

национальные традиции и обычаи. Уважительное отношение к культуре и 

традициям своего и других народов. Русский язык - государственный язык 

нашей страны. Национальные языки народов нашего государства. Выдающиеся 

люди нашего Отечества: государственные деятели, учёные, деятели культуры и 

искусства, спорта. Российские города (наиболее крупные по числу населения, 

города-герои, города воинской славы, древние города).  

Родной край на карте России. Особенности рельефа, водоёмы родного 

края. Особенности природы родного края (природная зона, наиболее 

характерные растения и животные, в том числе и редкие, охраняемые). Народы, 

населяющие родной край, их национальные традиции и обычаи. 

Достопримечательности, памятники истории и культуры малой родины, 

важность бережного отношения к ним. Личная ответственность каждого 

человека за сохранность историко-культурного наследия своего края.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОРРКЦИОННОГО КУРСА 

«РАЗВИТИЕ РЕЧИ» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате работы по развитию речи на уровне начального общего 

образования у обучающегося с ТНР будут сформированы следующие 

личностные результаты:  



 формирование основ российской гражданской идентичности,  чувство 

гордости за свою страну, уважительное отношение к России, родному краю, 

своей семье, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

 овладение коммуникативными умениями, повседневными социально-

бытовыми умениями и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

 владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных и коммуникативных ситуациях, умение не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 понимание нравственного содержания своих и чужих поступков, 

ответственность за свои поступки на основе представлений о нравственных 

нормах; 

 умение анализировать свои действия и управлять ими, адекватные 

представления о собственных возможностях; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности, положительное отношение к школе и учебной 

деятельности;  

 целостное восприятие окружающего мира, представления о взаимосвязи и 

взаимовлиянии природы и социального мира, о человеке как части природы, 

доброжелательное, отзывчивое и бережное отношение ко всему живому;  

 умение воспринимать красоту природы, испытывать эстетические чувства 

и выражать их в речи; 

 стремление к безопасному, здоровому образу жизни, наличие мотивации к 

труду, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В результате работы по развитию речи на уровне начального общего 

образования у обучающегося с ТНР будут сформированы следующие 

метапредметные результаты:  

Регулятивные: 



 умение понимать, принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности; 

 умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 владение способами решения проблем творческого и поискового 

характера; 

 освоение начальных форм рефлексии, умение понимать причины успеха 

(неуспеха) учебной деятельности и способность конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха; 

 умение работать в определённом темпе и применять знания в новых 

ситуациях. 

Познавательные: 

 владение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием коррекционного курса 

«Развитие речи»; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами 

в соответствии с содержанием коррекционного курса «Развитие речи»; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям;  

 умение объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе познавательной и исследовательской деятельности; 

 умение строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений;  

 владение навыками смыслового чтения в соответствии с учебными целями 

и задачами; 



 владение знаково-символическими средствами представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов; 

 умение целенаправленно искать и применять информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Коммуникативные:  

 умение использовать речевые средства для решения различных 

познавательных и коммуникативных задач, для регуляции своих действий, 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

 умение организовывать учебное сотрудничество: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, излагать своё мнение, 

принимать позицию собеседника, определять действия, которые способствовали 

или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 умение соблюдать нормы публичной речи в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

 владение базовыми навыками речевого этикета. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

  



1 (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ) КЛАСС 

В результате работы по развитию речи к концу обучения в 1 

(дополнительном) классе у обучающегося с ТНР будут сформированы 

следующие предметные результаты: 

● умение вслушиваться в обращенную речь, понимание простых 

инструкций и небольших связных высказываний; 

● умение корригировать свою деятельность в соответствии с 

указаниями педагога или замечаниями соучеников;  

● умение точно отвечать на вопросы (простая форма);  

● умение обратиться к взрослому или ребенку с просьбой или 

вопросом для удовлетворения своих потребностей; 

● понимание небольшой сказки, загадки, рассказа, умение слушать 

небольшую сказку, загадку, стихотворение, рассказ, по вопросам учителя или по 

иллюстрациям рассказать, о чем слушали;  

● знание названий окружающих предметов, их качеств, повседневных 

действий. Умение употреблять данную лексику в составе собственного 

высказывания; 

● различение слов, отвечающих на вопросы кто? что?, отличающихся 

по роду, числу;  

● знание и употребление видовых и родовых понятий (изученных в 

течение года); 

● умение образовывать по аналогии существительные при помощи 

суффиксов, определенных программой (изученные формы); 

● умение различать на слух и в самостоятельной речи грамматические 

формы слова; 

● умение в самостоятельной речи согласовывать подлежащее со 

сказуемым в роде, числе, лице; согласовывать существительное с 

притяжательным местоимением; 

● умение практически употреблять в самостоятельной речи изученные 

падежные формы имен существительных единственного числа; 



● умение выражать пространственные отношения предметов с 

помощью изученных предложно-падежных конструкций;  

● умение составить трех-, пятисловное предложение по схеме, по 

образцу, без наглядной основы; 

● умение задавать вопросы и отвечать на них, используя 

побудительные, вопросительные и повествовательные предложения; 

● умение устно пересказать содержание картины или серии картин, 

прослушанного или прочитанного рассказа, описать отдельные предметы с 

помощью учителя; 

● участие в диалогах, инсценировках, беседах на темы из окружающей 

жизни, в связи с наблюдениями за природными явлениями, погодой, в связи с 

прослушанным или прочитанным текстом; 

● умение составить связный рассказ по серии картин, по опорным сло-

нам с соблюдением логической последовательности;  

● умение самостоятельно обратиться к хорошо знакомому человеку 

(родные и близкие, учителя, друзья и одноклассники) с просьбой, вопросом и 

ответить на их обращение;  

● соблюдение простейших норм речевого этикета (вежливое 

обращение к взрослому, приветствие, просьба, благодарность, извинение, 

прощание). 

 

1 КЛАСС 

В результате работы по развитию речи к концу обучения в 1 классе у 

обучающегося с ТНР будут сформированы следующие предметные результаты: 

 понимание различных форм обращенной речи, просьб, поручений, 

инструкций;  

 понимание небольшой сказки, загадки, рассказа, умение слушать 

небольшую сказку, загадку, стихотворение, рассказ, по вопросам учителя или по 

иллюстрациям рассказать, о чем слушали;  



 знание названий окружающих предметов, их качеств, повседневных 

действий. Умение употреблять данную лексику в составе собственного 

высказывания; 

 различение слов, отвечающих на вопросы кто? что?, отличающихся 

по роду, числу;  

 знание и употребление речи видовых и родовых понятий 

(пройденные в течение года); 

 умение образовывать по аналогии существительные при помощи 

суффиксов, определенных программой (изученные формы); 

 умение различать на слух и в самостоятельной речи грамматические 

формы слова; 

 умение в самостоятельной речи согласовывать подлежащее со 

сказуемым в роде, числе, лице; согласовывать существительное с 

притяжательным местоимением; 

 умение практически употреблять в самостоятельной речи изученные 

падежные формы имен существительных единственного числа; 

 умение выражать пространственные отношения предметов с 

помощью изученных предложно-падежных конструкций;  

 умение составить трех-, пятисловное предложение по схеме, по 

образцу, без наглядной основы; 

 умение задавать вопросы и отвечать на них, используя 

побудительные, вопросительные и повествовательные предложения; 

 умение устно пересказать содержание картины или серии картин, 

прослушанного или прочитанного рассказа, описать отдельные предметы с 

помощью учителя; 

 участие в диалогах, инсценировках, беседах на темы из окружающей 

жизни, в связи с наблюдениями за природными явлениями, погодой, в связи с 

прослушанным или прочитанным текстом; 



 умение составить связный рассказ по серии картин, по опорным сло-

нам с соблюдением логической последовательности;  

 умение вести диалог с хорошо знакомыми собеседниками, 

самостоятельно поддерживать беседу на заданную тему; 

 соблюдение основных проявлений речевого этикета: приветствия, 

просьбы, благодарности, извинения, прощания; умение понимать, выражать и 

основные базовые этикетные формулы в отношениях с людьми. 

2 КЛАСС 

В результате работы по развитию речи к концу обучения во 2 классе у 

обучающегося с ТНР будут сформированы следующие предметные результаты: 

 умение слушать и понимать обращенную речь в рамках знакомых 

коммуникативных ситуаций (инструкции, вопросы, небольшие рассказы 

повествовательно-описательного характера); 

 понимание и уместное использование слов, обозначающих 

предметы, действия, признаки предметов и действий, качества, количество (в 

рамках изученного материала); 

 понимание смысловых оттенков слов с приставками, суффиксами и 

уместное их использование в речи (в рамках изученного материала); умение 

образовывать новые слова при помощи приставок и суффиксов по готовой 

модели; 

 умение подбирать по смыслу и уместно использовать в 

самостоятельной речи близкие и противоположные по смыслу слова;  

 умение употреблять в речи простые предложения с косвенным и 

прямым дополнением, определением, обстоятельством места, времени, образа 

действия; 

 умение конструировать простые предложения в соответствии с 

нормами синтаксической связи (согласование, управление, примыкание) по 

схеме, образцу; 



 умение употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

союзами а, но, сложноподчиненные предложения с придаточными причины, 

следствия; 

 умение конструировать, редактировать простые и сложные 

предложения без наглядной опоры; 

 умение составлять связные высказывания (диалогические, 

монологические) по заданному алгоритму, заданной ситуации, на основе 

прослушанного или прочитанного текста; 

 умение составлять небольшой рассказ описательного, повествовательно-

описательного характера по наглядной основе, опорным словам, готовому 

словесному плану; 

 умение проявлять самостоятельную речевую инициативу на уроках и 

вне уроков с знакомыми собеседниками, вести диалог с малознакомыми 

собеседниками, с опорой на хорошо знакомую коммуникативную ситуацию и 

подготовленный речевой материал; 

 соблюдение норм коммуникативного поведения (очередность в диалоге, 

инициатива и отклик с разными собеседниками) и основных проявлений 

речевого этикета.  

3 КЛАСС 

В результате работы по развитию речи к концу обучения в 3 классе у 

обучающегося с ТНР будут сформированы следующие предметные результаты:  

 понимание общего лексического значения существительных, 

прилагательных, глаголов и умение распознавать слова этих категорий в речи; 

 умение подбирать однокоренные слова, образовывать слова при 

помощи приставок, суффиксов, сложением двух основ по модели, по образцу; 

 понимание значения многозначных слов и слов с переносным 

значением, омонимов, паронимов, омографов, устойчивых выражений 

(изученных в рамках курса); 



 понимание значения грамматических форм имен существительных, 

личных и притяжательных местоимений, имен прилагательных, глаголов, 

правильно использовать их в самостоятельной речи в рамках отработанных 

словоформ; 

 умение конструировать по модели, по образцу и правильно 

употреблять в речи синтаксические конструкции с однородными членами 

предложения (соединенными союзами и, а, но и без союзов);  

 умение конструировать по модели, по образцу и использовать в речи 

наиболее употребительные модели сложносочиненных предложений (с союзами 

и, а, но и бессоюзные), сложноподчиненных предложений с придаточными 

обстоятельственными (причины, цели, условия, сравнения, времени), 

определительными; 

 умение определять основную мысль текста, озаглавливать текст, 

выделять его структурные части (начало (вступление), основная часть, концовка 

(заключение);  

 умение составлять простой план текста (с помощью учителя); 

 умение составлять текст описательного, повествовательно-

описательного характера, текст с элементами художественного описания по 

готовому или по самостоятельно составленному словесному плану; 

 свободное общение с хорошо знакомыми собеседниками, умение 

проявлять самостоятельную речевую инициативу в малознакомых ситуациях 

усложненной коммуникативной деятельности (обращение к незнакомому 

собеседнику с просьбой, разъяснениями); 

 умение оценивать результаты своего высказывания, соблюдать 

нормы коммуникативного поведения, оценивать собственную роль в диалоге. 

4 КЛАСС 

В результате работы по развитию речи к концу обучения в 4 классе у 

обучающегося с ТНР будут сформированы следующие предметные результаты: 



 умение правильно подбирать и уместно использовать в 

самостоятельной речи лексику с учетом её семантики, особенностей 

коммуникативной ситуации, стилистической окраски высказывания; 

 знание основных морфологических признаков существительных, 

прилагательных, глаголов, умение самостоятельно подбирать по заданным 

критериям (тематика, морфологические признаки) слова этих категорий и 

правильно использовать их в самостоятельной речи; 

 умение анализировать состав слова, уместно и самостоятельно 

применять отработанные модели словообразования в новых словах; 

 понимание и умение объяснять значения многозначных слов и слов с 

переносным значением, фразеологизмов, правильно использовать их в 

самостоятельной речи; 

 умение распознавать грамматические признаки рода, числа, падежа 

имен существительных, личных и притяжательных местоимений; рода, числа и 

падежа имен прилагательных; изъявительного и условного наклонения, числа, 

времени, лица, рода глаголов; умение правильно использовать в 

самостоятельной речи все изученные грамматические формы существительных, 

прилагательных, глаголов, местоимений;  

 умение использовать в самостоятельной речи синтаксические 

конструкции с однородными членами предложения (с союзами и без), с 

обобщающими словами, со сравнительными оборотами;  

 умение понимать значение и использовать в самостоятельной речи 

сложносочиненные предложения с соединительными, противительными, 

разделительными союзами; сложноподчиненные предложения с придаточными 

изъяснительными («Учитель сказал, что задание простое»), определительными 

(«Это книга, которую я читаю»), обстоятельственными (места, времени, 

причины, условия, уступки, цели, следствия, сравнения, образа действия, меры и 

степени); 

 умение определять тему и основную мысль текста, членить текст на 

структурные и логически законченные части, определять авторское отношение и 



выражать личное отношение к описываемому, составлять план текста (с 

помощью учителя и самостоятельно); 

 умение составлять устно и письменно текст на основе собственных 

впечатлений (случай из жизни, увиденное на экскурсии, наблюдения 

окружающего и т.д.), содержания прослушанного или просмотренного 

произведения (отзыв на книгу, кинофильм, характеристика персонажа 

произведения и др.). 

 умение составлять тексты-рассуждения на основе наблюдений 

окружающего, собственной исследовательской деятельности; 

 свободное общение с любым собеседником (как хорошо знакомым, 

так и незнакомым), умение правильно воспринимать, анализировать и 

интерпретировать смысл обращенной речи (с учетом программных требований к 

тематике бесед по курсу); 

 умение вести монолог, диалог в условиях усложненной 

коммуникативной деятельности (публичное выступление); 

 соблюдение основных норм коммуникативного поведения и 

культуры речи в устной и письменной коммуникации; 

 умение анализировать и корректировать своё коммуникативное 

поведение, оценивать его результаты, определять действия, которые 

способствовали или препятствовали эффективной коммуникации. 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО КОРРЕКЦИОННОМУ 

КУРСУ «РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 

 

При проверке качества усвоения учебного материала учитываются: 

 знание обучающимися изученной лексики; 

 практическое владение изученными грамматическими формами слов и 

синтаксическими конструкциями; 



 развитие связной речи, логичность построения и её речевое оформление. 

Ответы обучающихся оцениваются дифференцированно с учетом как уровня 

их речевого развития и общей динамики продвижения в овладении речью, так и 

тех фактических знаний и умений, которые они приобретают по тем или иным 

разделам коррекционного курса. Наличие фонетических ошибок в устной речи, 

специфических ошибок письма и чтения не влияет на оценку по курсу «Развитие 

речи».  

Оценивание успешности усвоения учебного материала обучающимися с 

особо тяжелыми формами речевой патологии (анартрией, сенсорной алалией, 

афазией) осуществляется по индивидуальным критериям, переработанным в 

соответствии со структурой нарушения, индивидуальным планом обучения и 

пройденной программой. 

Примерные контрольные задания: 

Рассказ о природных явлениях, жизни растительного, животного мира в то 

или иное время года, труде людей (на основе представлений и личного опыта, по 

результатам наблюдений); 

Подготовка коллективного и индивидуального проекта (связный рассказ 

повествовательно-описательного характера на основе собранного 

информационного материала, представленного в виде презентации, альбома, 

стенгазеты и др., участие в обсуждении и защите проекта) по изученным темам 

(например, «Детские занятия, игры и развлечения в разные времена года», «Моя 

родина - Россия», «Как мы заботимся о своём здоровье?» и т.д.).  

Пересказ готового повествовательно-описательного, описательного текста по 

изучаемой тематике; 

Составление диалога по заданной теме, участие в беседах по изучаемой теме. 

 



Критерии оценивания 

  

Нормативы оценок для обучающихся с ТНР 2-4 классов
2
:  

Оценка «5» ставится, если обучающийся:  

Правильно использует в речи лексику в рамках отработанного речевого 

материала (допускается 1-2 ошибки в использовании научных терминов, слов с 

абстрактным, обобщенным, переносным значением). 

Правильно образует и изменяет слова с хорошо известным лексическим 

значением в рамках изученных словообразовательных моделей и 

грамматических схем. Допустимы 1-2 ошибки при построении простого 

распространенного предложения (с 6-7 членами предложения и более) или 

любого сложного предложения. 

Умеет поставить вопрос, дать краткий и развернутый ответ, инициировать 

диалог о событиях повседневной жизни и в рамках учебной коммуникации, 

активно высказываться в процессе беседы. 

Умеет строить относительно развернутые высказывания повествовательно-

описательного и описательного характера как по наглядной опоре (по 

наглядности, с опорой на словесный план и алгоритм), так и без неё. 

Допускается не более 1 содержательной и 1-2 лексико-грамматических ошибки 

при оформлении высказывания. 

Оценка «4» ставится, если ответ в целом соответствует требованиям, 

установленным для оценки «5», но при этом обучающийся: 

Не всегда точно и правильно использует новый словарь по теме, может 

допустить 2-3 ошибки на смысловую замену слов. 

                                                           
2
 В соответствии с Приказом № 1023 Об утверждении федеральной адаптированной образовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья от 24 
ноября 2022 г., обучение в 1 дополнительном и 1 классах проводится без балльной системы оценивания 
обучающихся и домашних заданий (п.п. 104.8). 



Допускает 2-3 ошибки при изменении формы слова, при связи слов в 

предложении, нуждается в помощи при употреблении сложных предложений. 

Умеет дать краткий и развернутый ответ, инициировать диалог о событиях 

повседневной жизни и в рамках учебной коммуникации, активно высказываться 

в процессе беседы. 

При построении связных высказываний допускает 2-3 ошибки по 

содержанию и 3-4 лексико-грамматических ошибки, испытывает некоторые 

затруднения при составлении выказывания без наглядной опоры. 

  Оценка «3» ставится, если обучающийся: 

Допускает 4-5 ошибок на смысловую замену слов. 

Употребляет предложения более простой грамматической структуры, чем 

предусмотрено программой (простые нераспространенные и 

малораспространенные предложения), допускает 4-5 грамматических ошибок 

при построении предложений. 

Малоинициативен в диалогах о событиях повседневной жизни, 

неинициативен в рамках учебной коммуникации, в беседе проявляет низкую 

активность, пользуется в основном краткими ответами. 

При составлении связного высказывания по наглядной опоре нуждается в 

значительной помощи учителя; допускает 4-5 ошибок по содержанию, 4-5 

лексико-грамматических ошибок.  

Оценка «2» ставится, если обучающийся: 

Недостаточно усвоил словарь по теме в целом, неверно употребляет лексику, 

допуская более 5 смысловых ошибок. 

Использует в речи только простые нераспространенные предложения, 

отдельные слова и словосочетания. 



Не проявляет речевую инициативу даже в хорошо знакомых бытовых 

ситуациях. 

Не умеет строить связное высказывание, выделять существенные признаки 

описываемого объекта, допускает более 5 ошибок по содержанию, более 6-7 

лексико-грамматических ошибок даже при выраженной помощи педагога. 

 

2.4. Рабочая программа воспитания 

Федеральная рабочая программа воспитания для образовательных 

организаций, реализующих адаптированные образовательные программы 

начального общего образования послужила основой для разработки рабочей 

программы воспитания адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ «Гимназия №45» (далее - Программа). 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного 

процесса всех уровней общего образования, соотносится с рабочими 

программами воспитания для образовательных организаций дошкольного и 

среднего профессионального образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности; разработана и утверждена с участием 

коллегиальных органов управления Гимназией, в том числе советов 

обучающихся, советов родителей (законных представителей); реализуется в 

единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с 

семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными 

институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся с ОВЗ к 

российским традиционным духовным ценностям, включая ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском 

обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; 

историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся. 



 Программа включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания ее 

содержание, за исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии 

с особенностями образовательной организации: организационно-правовой 

формой, контингентом обучающихся с ОВЗ и их родителей (законных 

представителей), направленностью образовательной программы, в том числе 

предусматривающей углубленное изучение отдельных учебных предметов, 

учитывающей этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся. 

 

2.4.1. Целевой раздел. 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и 

другие работники гимназии, обучающиеся с ОВЗ, их родители (законные 

представители), представители иных организаций, участвующие в реализации 

образовательного процесса. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 

воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в Гимназии 

определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) 

норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. 

Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания 

обучающихся с ОВЗ. Вариативный компонент содержания воспитания 

обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, 

традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в Гимназии планируется и осуществляется в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 

является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 
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умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

 

Цель и задачи воспитания обучающихся с ОВЗ. 

Цели воспитания обучающихся с ОВЗ в Гимназии: 

создать условия для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства; 

формировать у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону 

и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

Задачи воспитания обучающихся с ОВЗ в Гимназии:  

- усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

- формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний; 

- достижение личностных результатов освоения АООП НОО в соответствии 

с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

Личностные результаты освоения обучающимися АООП НОО включают: 
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осознание российской гражданской идентичности, сформированность ценностей 

самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к 

целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность 

внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в Гимназии планируется и осуществляется на 

основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учетом 

принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, 

совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, 

безопасной жизнедеятельности, инклюзивности. 

 

Направления воспитания. 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

Гимназии по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ: 

1) гражданское воспитание: формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 

народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 

тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

2) патриотическое воспитание: воспитание любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности; 

3) духовно-нравственное воспитание: воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 
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формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание 

честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, 

уважения к старшим, к памяти предков; 

4) эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 

образцам отечественного и мирового искусства; 

5) физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни 

и эмоционального благополучия: развитие физических способностей с учетом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в 

природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

6) трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

7) экологическое воспитание: формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды; 

8) ценности научного познания: воспитание стремления к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 

образования с учетом личностных интересов и общественных потребностей. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися 

образовательных программ начального общего, образования установлены в 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134


На основании этих требований в данном разделе представлены целевые 

ориентиры результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на 

достижение которых должна быть направлена деятельность педагогического 

коллектива для выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным 

содержанием воспитания обучающихся на основе российских базовых 

(гражданских, конституциональных) ценностей, обеспечивают единство 

воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание. 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий 

представление о Родине - России, ее территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

родного края, своей Родины - России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика 

России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников 

Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности 

человека в обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, образовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

2. Духовно-нравственное воспитание. 
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Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учетом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 

помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и 

моральный вред другим людям, уважающий старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным 

нормам, осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми 

разных народов, вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного 

языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

3. Эстетическое воспитание. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой 

художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусстве. 

4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия. 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные 

правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том 



числе в информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоровья, 

занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с учетом 

возраста. 

5. Трудовое воспитание. 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатам труда, ответственное потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

6. Экологическое воспитание. 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, 

влияние людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие 

действий, приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться 

экологических норм. 

7. Ценности научного познания. 



Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и 

социальных объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и 

неживой природы, о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и 

осмысления опыта в естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

 

2.4.2. Содержательный раздел. 

 

Уклад Гимназии. 

Уклад задаёт порядок жизни Гимназии и аккумулирует ключевые 

характеристики, определяющие особенности воспитательного процесса. Уклад 

Гимназии удерживает ценности, принципы, нравственную культуру 

взаимоотношений, традиции воспитания, в основе которых лежат российские 

базовые ценности, определяет условия и средства воспитания, отражающие 

самобытный облик Гимназии и её репутацию в окружающем образовательном 

пространстве, социуме. 

МБОУ «Гимназия №45» является одной из центральных городских школ. 

Расположение Гимназии делает ее доступной для жителей любого микрорайона 

и позволяет широко использовать в образовательной и досуговой деятельности 

близость культурных и образовательных учреждений города Барнаула.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия 

№45» основано в 1951 году в г. Барнауле (здание комитета по образованию г. 

Барнаула). Это была первая школа в городе, открытая после окончания Великой 

Отечественной войны. В 1963 году школа получила новое здание. В статусе 

гимназии Учреждение действует с 1995 года." 

На протяжении всего этого времени Гимназия  продолжает занимать достойное 

положение на образовательной карте города. Профессиональная компетентность 



педагогического коллектива, умноженная на его энтузиазм, выраженное 

стремление к достижению высокого качества образования, умело 

организованная работа с различными категориями обучающихся позволили ему 

занять лидирующие позиции в системе общего образования. На базе гимназии 

функционируют ресурсные методические центры, профессиональные и сетевые 

сообщества. 

Свою миссию коллектив гимназии видит в создании наиболее 

благоприятного образовательно-воспитательного пространства, для получения 

школьниками качественного образования, способствующего развитию и 

социализации всех детей: одаренных, обычных, нуждающихся в коррекции, с 

учетом их склонностей и способностей. 

Глобальная цель: создание необходимых условий для умственного, 

эстетического, физического развития ребенка и его нравственного становления 

на основе его способностей и потребностей, в соответствии с государственным 

стандартом и социальным заказом.  

Основными традициями воспитания в гимназии  являются следующие:  

общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т. п.) мероприятия, связанные с 

(общероссийскими, региональными) праздниками, памятными датами, в 

которых участвуют все классы: 

 День знаний, День солидарности в борьбе с терроризмом, Всероссийский 

открытый урок ОБЖ, День учителя, День памяти А.А.Чудова, Посвящение в 

гимназисты, День народного единства, День матери, день Конституции, День 

неизвестного солдата, день героев Отечества, Новый год, День полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады, День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества, День защитника 

Отечества, Месячник патриотического воспитания, смотр- конкурс строя и 

песни, день воссоединения Крыма и России, Гагаринский урок «Космос- это 

мы», День Победы, Международный день семьи, День Государственного флага 



Российской Федерации, День защиты детей, День России, День памяти и скорби- 

день начала Великой Отечественной войны. 

-  участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в 

России, мире; 

- «Соберем детей в школу», «Неделя безопасности», «Урок цифры», 

Месячник молодого избирателя, месячник профилактики, «Сад памяти» 

- торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, 

переходом на следующий уровень образования, символизирующие 

приобретение новых социальных статусов в школе, обществе; 

- «Последний звонок», «До свидания, начальная школа!» 

- церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся 

и педагогов за активное участие в жизни школы, достижения в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы, города и 

региона;  

Праздник для лучших учеников «Гордость гимназии»  (рождественский 

прием у директора гимназии) 

- социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами, в том числе с участием организаций — 

социальных партнёров школы, комплексы дел благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и др. направленности; 

- акция «Прояви заботу», акция «Каждой пичужке сделаем кормушку», 

акция «Батарейки, сдавайтесь!», 

- проводимые для жителей поселения, своего района и организуемые 

совместно с семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи 

с памятными датами, значимыми событиями для жителей поселения, своего 

района; 



- вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в 

разных ролях: сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и 

оборудование, за приглашение и встречу гостей и т. д., помощь обучающимся в 

освоении навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

- наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, 

проведения, анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с 

обучающимися разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 

Классное руководство 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства 

предусматривает: 

- планирование и проведение классных часов; 

- поддержку активной позиции каждого обучающегося, предоставления им 

возможности обсуждения и принятия решений, создания благоприятной среды 

для общения;  

- инициирование и поддержку участия класса в общешкольных 

мероприятиях, делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их 

подготовке, проведении и анализе; 

- организацию интересных и полезных для личностного развития 

обучающихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них школьников с 

разными потребностями, давать им возможности для самореализации, 

устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения;  

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на 

командообразование; внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, 

экскурсии; празднования в классе дней рождения обучающихся, классные 

«огоньки» и вечера;  



- выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, 

помогающих освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать 

в школе;  

- изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за их поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; 

результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, 

учителями, а также (при необходимости) со школьным психологом;  

- доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, 

успеваемость и т. д.), совместный поиск решений проблем, коррекцию 

поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе с их 

родителями, с другими обучающимися класса; 

- индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных 

портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения; 

- регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогов по вопросам обучения и 

воспитания, предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися; 

- проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, 

интеграцию воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение 

учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им возможность 

лучше узнавать и понимать детей, общаясь и наблюдая их во внеучебной 

обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

- организацию и проведение регулярных родительских собраний, 

информирование родителей о школьных успехах и проблемах обучающихся, их 



положении в классе, о жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам 

семьи в отношениях с учителями, администрацией;  

- создание и организацию работы родительского комитета класса, 

участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, школе; 

- привлечение родителей (законных представителей), членов семей 

обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в 

классе и школе; 

- проведение в классе праздников, фестивалей, конкурсов, соревнований и т. 

д. 

Школьный урок 

Реализация воспитательного потенциала уроков (аудиторных занятий в 

рамках максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

- максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебных предметов для формирования у обучающихся российских 

традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей; подбор 

соответствующего тематического содержания, текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждений; 

- включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, 

курсам, модулям целевых ориентиров воспитания в качестве воспитательных 

целей уроков занятий, освоения учебной тематики, их реализация в обучении;  

- включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, 

модулей, тематики в соответствии с календарным планом воспитательной 

работы школы; 

- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 

задачами воспитания; реализация приоритета воспитания в учебной 

деятельности; 



- полноценную реализацию потенциала уроков в предметных областях 

целевой воспитательной духовно-нравственной направленности по основам 

религиозных культур и светской этики в начальной школе, основам духовно-

нравственной культуры народов России в основной школе с учетом выбора 

родителями обучающихся учебных предметов, курсов, модулей в соответствии с 

их мировоззренческими и культурными потребностями;  

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, 

высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к 

изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

- применение интерактивных форм учебной работы: интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, 

дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, 

способствует развитию критического мышления;  

- побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения 

со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу школы, установление и 

поддержка доброжелательной атмосферы;  

- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности в форме 

индивидуальных и групповых проектов, что дает возможность приобрести 

навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и 

оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, 

публичного выступления, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Внеурочная деятельность  



Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в 

соответствии с планами учебных курсов, внеурочных занятий и 

предусматривает:  

- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, 

которая дает им возможность удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации, развития способностей в разных сферах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых 

общностей, которые объединяют обучающихся и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями; 

- поддержку средствами внеурочной деятельности обучающихся с 

выраженной лидерской позицией, возможность ее реализации;  

- поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов, 

самостоятельности, самоорганизации в соответствии с их интересами. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в школе 

осуществляется в рамках следующих выбранных обучающимися курсов, занятий 

(указываются конкретные курсы, занятия, другие формы работы в рамках 

внеурочной деятельности, реализуемые в школе или запланированные):  

- патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, 

краеведческой, историко-культурной направленности; 

- духовно-нравственной направленности, занятий по традиционным 

религиозным культурам народов России, духовно-историческому краеведению; 

- познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности; 

- экологической, природоохранной направленности; 

- художественной, эстетической направленности в области искусств, 

художественного творчества разных видов и жанров; 



- туристско-краеведческой направленности; 

- оздоровительной и спортивной направленности. 

Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами, по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, 

модулям; 

- организуемые в классах классными руководителями, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся, экскурсии, 

походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие 

и др.) с привлечением к их планированию, организации, проведению, оценке 

мероприятия; 

- литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

экспедиции, слеты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся (для изучения 

историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности 

российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-

культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.);  

- выездные события, включающие в себя комплекс коллективных 

творческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта; 

- внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнерами школы. 

Организация предметно-пространственной среды 



Предметно-пространственная среда в школе должна основываться на 

системе ценностей программы воспитания, быть частью уклада и способом 

организации воспитательной среды, отвечать требованиям экологичности, 

природосообразности, эстетичности, безопасности, обеспечивать обучающимся 

возможность общения, игры, деятельности и познания. Предметно-

пространственная среда должна быть выстроена в единстве; заложенные в 

программе воспитания ценности – раскрыты, визуализированы.  

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной 

среды предусматривает (указываются позиции, имеющиеся в школе или 

запланированные): 

- оформление внешнего вида, фасада, холла при входе здания школы 

государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования (флаг, герб); 

- изображения символики российского государства в разные периоды 

тысячелетней истории России, исторической символики регионов на 

специальных стендах с исторической информацией гражданско-патриотической 

направленности; 

- карты России, регионов, муниципальных образований (современные и 

исторические, точные и стилизованные, географические, природные, 

культурологические, художественно оформленные, в том числе материалами, 

подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных 

объектов местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, 

народных, религиозных мест почитания; 

- художественные изображения (символические, живописные, 

фотографические, интерактивные аудио и видео) природы России, региона, 

местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры 

народов России; 



- портреты выдающихся государственных деятелей России в прошлом, 

деятелей культуры, науки, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

- звуковое пространство в школе – работа школьного радио, аудио 

сообщения в школе (звонки, информации, музыка) позитивной духовно-

нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности, 

исполнение гимна Российской Федерации;  

- «места гражданского почитания» (особенно если школа носит имя 

выдающегося исторического деятеля, ученого, героя, защитника Отечества и т. 

п.) в помещениях школы или на прилегающей территории для общественно-

гражданского почитания лиц, событий истории России; школьные мемориалы 

воинской славы, памятники, памятные доски;  

- «места новостей» – оформленные места, стенды в школьных помещениях 

(холл первого этажа, рекреации), содержащие в доступной, привлекательной 

форме новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, 

духовно-нравственного содержания, поздравления педагогов и обучающихся и т.  

п.; 

- размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг 

друга, фотоотчетов об интересных событиях в школе; 

- благоустройство, озеленение пришкольной территории, спортивных и 

игровых площадок, доступных и безопасных оздоровительно-рекреационных 

зон, свободное, игровое пространство школы, зоны активного и тихого отдыха;  

- создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей 

свободного книгообмена, на которые обучающиеся, родители (законные 

представители), педагоги могут выставлять для общего использования свои 

книги, брать для чтения другие; 

- благоустройство школьных аудиторий классными руководителями вместе 

с обучающимся в своих классах; 



- событийный дизайн: оформление пространства проведения школьных 

событий праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров;  

- совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация 

символики школы (флаг, гимн, эмблема, логотип, элементы школьного костюма 

и т. п.), используемой как повседневно, так и в торжественные моменты; 

- акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания 

ценностях, правилах, традициях, укладе школы (стенды, плакаты, инсталляции и 

др.).  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная 

для детей с особыми образовательными потребностями и ОВЗ. 

Работа с родителями (законными представителями) 

Реализация воспитательного потенциала работы с родителями 

предусматривает: 

- создание и деятельность в школе, в классах представительных органов 

родительского сообщества (родительского комитета школы, классов и т. п.), 

участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, 

деятельность представителей родительского сообщества в Управляющем совете 

школы; 

- тематические родительские собрания в классах, общешкольные собрания 

по вопросам воспитания, взаимоотношений детей и педагогов в школе, условий 

обучения детей; 

- родительские дни, в которые родители могут посещать уроки и 

внеурочные занятия; 

- работу семейных клубов, предоставляющих родителям, педагогам и 

обучающимся площадку для совместного досуга и общения, родительских 

гостиных с обсуждением актуальных вопросов воспитания, круглые столы с 

приглашением специалистов; 



- проведение тематических собраний (в том числе по инициативе 

родителей), на которых родители могут получать советы по вопросам 

воспитания, консультации психологов, врачей, социальных работников, 

служителей традиционных российских религий, обмениваться опытом;   

- родительские форумы при школьном интернет-сайте, интернет-

сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, согласуется совместная деятельность;   

- участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 

предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом 

консилиуме в школе в соответствии с порядком привлечения родителей; 

- привлечение, помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

классных и общешкольных мероприятий воспитательной направленности; 

- при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их законными 

представителями. 

Самоуправление 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» обучающиеся имеют право на участие в 

управлении образовательной организацией в порядке, установленном её уставом 

(ст. 34 п. 17). Это право обучающиеся могут реализовать через систему 

ученического самоуправления, а именно через создание по инициативе 

обучающихся совета обучающихся (ст. 26 п. 6 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Реализация воспитательного потенциала системы ученического самоуправления 

в общеобразовательной организации предусматривает: 

- деятельность совета обучающихся, избранного в школе; 



- представление интересов обучающихся в процессе управления 

общеобразовательной организацией:  

- защиту законных интересов и прав обучающихся; 

- участие в разработке, обсуждении и реализации рабочей программы 

воспитания;  

- участие советов обучающихся в анализе воспитательной деятельности в 

школе.  

Профилактика и безопасность 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между 

обучающимися, обучающимися и педагогами — направление деятельности в 

школе, целью которого является создание условий для успешного формирования 

и развития личностных ресурсов, способствующих преодолению различных 

трудных жизненных ситуаций и влияющих на повышение устойчивости 

участников образовательных отношений к неблагоприятным факторам.  

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в 

целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе 

предусматривает: 

- целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в 

школе эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

- проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое 

сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное 

поведение, зависимости и др.); 

- проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп 

риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних 



специалистов (психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, 

работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.);  

- разработку и реализацию в школе профилактических программ, 

направленных на работу как с девиантными обучающимися, так и с их 

окружением, сообществами класса, сверстников, школы в целом, организацию 

межведомственного взаимодействия; 

- вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и природных рисков, 

реализуемые в школе и в социокультурном окружении с обучающимися, 

педагогами, родителями (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, 

безопасность в цифровой среде, профилактика вовлечения в деструктивные 

группы в социальных сетях, деструктивные молодежные, религиозные 

объединения, культы, субкультуры, безопасность дорожного движения, 

безопасность на воде, на транспорте, противопожарная безопасность, 

гражданская оборона, антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и 

т. д.); 

- организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого 

поведения, развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативному воздействию, групповому давлению; 

-  поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления 

безопасности жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, 

девиаций, организация деятельности, альтернативной девиантному поведению 

— познание (путешествия), испытание себя (походы, спорт), значимое общение, 

любовь, творчество, деятельность (в том числе профессиональная, религиозно-

духовная, благотворительная, искусство и др.); 

- предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в 

случаях появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп 



обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, 

агрессивного поведения и др.);  

- поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, 

требующих специальной психолого-педагогической поддержки и 

сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, социально 

неадаптированные дети-мигранты, дети с ОВЗ и т. д.). 

Социальное партнёрство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства школы при 

соблюдении требований законодательства Российской Федерации 

предусматривает: 

- участие представителей организаций-партнёров, в том числе в 

соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных 

мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, 

школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

- участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных 

уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей 

тематической направленности; 

- проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

- открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, 

родительские, совместные), куда приглашаются представители организаций-

партнёров, на которых обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни 

школы, муниципального образования, региона, страны;  

 

- социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, 



экологической, патриотической, трудовой и т. д. направленности, 

ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

Профориентация 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по 

направлению «Профориентация» включает профессиональное просвещение, 

диагностику и консультирование по вопросам профориентации, организацию 

профессиональных проб обучающихся. Реализация воспитательного потенциала 

профориентационной работы школы предусматривает: 

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов, расширяющие знания обучающихся о профессиях, способах выбора 

профессий, особенностях, условиях той или иной профессиональной 

деятельности; 

- циклы профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

- экскурсии на предприятия города, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в 

организациях профессионального, высшего образования; 

- организация на базе пришкольного детского лагеря профориентационных 

смен с участием экспертов в области профориентации, где обучающиеся могут 

познакомиться с профессиями, получить представление об их специфике, 

попробовать свои силы в той или иной профессии, развить соответствующие 

навыки; 



- совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, 

посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

профессионального образования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

- индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, 

дарований и иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут 

иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

- освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включенных в обязательную часть образовательной программы или в 

рамках дополнительного образования.  

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 

детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, 

объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию 

к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает 

преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 



преобразование окружающего школу социума.  

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый 

комплекс открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских, совместных), на которые приглашаются представители других 

школ, деятели науки и культуры, представители власти, общественности и в 

рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны. 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с 

семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, 

представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих.  

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым 

отечественным и международным событиям. 

На школьном уровне (отражены в плане работы): 

 разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные события, 

включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых 

складывается особая детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта, 

доброго юмора и общей радости.  

 общешкольные праздники – День знаний, День учителя, День лицеев и 

гимназий, Посвящение в гимназисты , День матери, День Конституции, 

Новогодние праздники ,Смотр строя и песни,Гагаринский урок, День Победы, 

День семьи, Последний звонок, Международный день защиты детей .  

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся 

на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей. 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 



соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Праздник 

«Гордость гимназии». 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы 

дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных 

дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, 

ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и 

встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых 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 частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые 

могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы.  

 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, 

воспитатель, куратор, наставник, тьютор и т.п.) организует работу с коллективом 



класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или 

их законными представителями  

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и 

анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – 

вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в 

беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе 

дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  



 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 

бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 

классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и 

неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; 

через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через 

предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований 



педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в 

иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах 

их детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  



- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-

взрослых общностей,которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную 

картину мира. 

№п/п название курса внеурочной деятельности Класс 

1 Русский язык 1 

2 Развитие математических способностей 1 

3 Мы и окружающий мир 2 

4 Умники и умницы 2-4 

5 Мы раскрасим целый свет 2,4 

6 Расчетно- конструкторское бюро 4 

 



Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства 

вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

 

№п/п название курса Класс 

1 Музыкальный театр 4 

 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 

относиться к разнообразию взглядов людей. 

 

№ п/п название курса Класс 

1 Разговоры о важном  1-4 

2 Орлята России 1-4 

3 Если хочешь быть здоров 1-4 

4 Психологическая азбука 1,2 

5 Функциональная грамотность 1-4 

6 Мир информатики 4 

 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, 

культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности 

школьников, формирование у них навыков самообслуживающего труда. 

 

№п/п название курса Класс 

1 Клуб путешественников 2 



 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на физическое развитие школьников, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на 

защиту слабых.  

 

№п/п название курса Класс 

1 Если хочешь быть здоров 1-4 

 

Дополнительные общеразвивающие программы реализуются педагогами 

согласно тематического планирования. В 2023-2024 учебном году планируется 

реализация программ дополнительного образования: «Баскетбол», «Волейбол», 

«Основы журналистики», «Студия вокального пения», «Шахматы». 

 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  



 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

Модуль «Самоуправление» 



Поддержка детского самоуправления в гимназии помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации. Самоуправление - 

это режим протекания совместной и самостоятельной жизни, в которой каждый 

ученик определяет своё место и реализовывает свои способности и возможности, 

которые послужат плацдармом для взрослой жизни.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

 через деятельность органа ученического самоуправления Федерация 

гимназистов, создаваемого для учета мнения школьников по вопросам 

управления образовательной организацией и принятия административных 

решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность Ученического Парламента, объединяющего старост 

классов для облегчения распространения значимой для школьников информации 

и получения обратной связи от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива РДШ и 

волонтёрского отряда «Мечта», инициирующего и организующего проведение 

личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, 

фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных 

старшеклассников и курируемой школьным психологом группы по 

урегулированию конфликтных ситуаций в школе.  

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров (старост, командиров), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой органа 

ученического самоуправления «Федерация гимназистов» и классных 

руководителей; 



 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб 

творческих дел, штаб работы с младшими ребятами); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение 

и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за 

классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов 

для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. 

Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) 

"Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном 

объединении осуществляется через:  

 организация работы волонтерского отряда «Мечта», РДШ в начальной 

школе, школьного спортивного клуба «Чемпион». 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 

объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; 

ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность 

получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям 



возможность получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 

развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, 

умение общаться, слушать и слышать других.  

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным 

объединением, традиционной формой которого является Торжественное 

посвящение при вступлении в объединение. Договор представляет собой 

механизм, регулирующий отношения, возникающие между ребенком и 

коллективом детского общественного объединения, его руководителем, 

школьниками, не являющимися членами данного объединения; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов 

детского общественного объединения для обсуждения вопросов управления 

объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, 

празднования знаменательных для членов объединения событий; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения 

в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и 

т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством 

введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной 

церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки 

интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности 

пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – 

формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских 

акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 

целом. Это может быть как участием школьников в проведении разовых акций, 



которые часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью 

школьников.  

Модуль«Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 

приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются 

благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, 

преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения 

рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти 

воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности  

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями 

школьников: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на 

природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди 

школьников ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», 

«разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 

учителями и родителями школьников в другие города или села для углубленного 

изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, 

произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны. 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 



деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 

решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, 

о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной 

интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней 

открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных 

задач, участие в мастер классах, посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 



индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе 

выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в 

рамках курсов дополнительного образования.  

 

Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами 

средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 

коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников 

и консультирующих их взрослых, целью которого является освещение через 

школьную газету «Глаз&Глас» наиболее интересных моментов жизни гимназии, 

популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности 

органов ученического самоуправления;  

 медиацентр «Хештег» -освещение деятельности гимназии в 

информационном пространстве 

 школьная интернет-группа ВКонтакте, Инстаграмм - 

разновозрастное сообщество школьников и педагогов, поддерживающее 

интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью 

освещения деятельности гимназии  в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к школе, информационного 

продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто 

обсуждаться значимые для школы вопросы;    

 участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах 

школьных медиа. 



Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии 

ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы 

с предметно-эстетической средой школы как: 

 оформление интерьера школьных помещений (коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая 

может служить хорошим средством разрушения негативных установок 

школьников на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах гимназии регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного 

художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием 

эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, 

позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и 

тихого отдыха; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся 

проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для 

длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 



вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, 

элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной 

повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной 

организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, 

высадке культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, 

созданию инсталляций и иного декоративного оформления отведенных для 

детских проектов мест);  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для 

воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа 

с родителями или законными представителями школьников осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности : 

На групповом уровне:  

 Общешкольная родительская конференция, участвующая в управлении 

гимназией и решении вопросов воспитания и социализации детей; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия 

родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с 

приглашением специалистов; 



 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей; 

 родительская академия «Папина радость, мамино счастье»; 

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогов.    

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных 

и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

 

3. Организационный раздел АООП НОО для обучающихся с ТНР 

(вариант 5.2) 

 

3.1. Учебный план. 

Учебный план начального общего образования обучающихся с ТНР 

является нормативным документом, определяющим структуру и содержание 

учебно-воспитательного процесса, реализует обязательную и доступную 

нагрузку в рамках недельного количества часов в каждом классе, составлен на 



основе Федерального учебного плана. 

Учебный план соответствует законодательству Российской Федерации в 

области образования, обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, которые предусмотрены 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. 

Учебным планом определен перечень предметной, коррекционно-

развивающей областей и внеурочной деятельности, объем учебного времени, 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся на уровне начального 

общего образования. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

образования обучающихся с ТНР: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на уровне 

основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью; 

- профилактика и коррекция речеязыковых расстройств; 

- формирование коммуникативной компетентности обучающихся с ТНР. 
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Обязательная часть учебного плана включает предметные области, которые 

должны быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организациях, реализующих АООП НОО, содержит перечень 

учебных предметов, предусмотренных действующим ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ и учебное время, отводимое на их изучение по годам обучения. 

Учитывая возможное негативное влияние языковой интерференции для 

обучающихся с ТНР I отделения, обязательной частью учебного плана не 

предусматриваются часы на изучение учебного предмета "Иностранный язык". 

Обучение иностранному языку возможно на факультативных занятиях с 

обучающимися, речевые и психические возможности которых позволяют 

овладеть основами данного предмета. Изучение иностранного языка должно 

обеспечить подготовку обучающихся для продолжения образования на 

следующем уровне, развитие учебных и специальных умений, а также 

приобретение социокультурной осведомленности в процессе формирования 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Для 

изучения иностранного языка возможно использовать и часы внеурочной 

деятельности. 

В учебный план 4 класса включен учебный предмет "Основы религиозных 

культур и светской этики", 1 час в неделю (всего 34 часа). Целью данного 

учебного предмета является формирование у обучающегося мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций народов России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. Учебный предмет является 

светским. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета "Основы 

религиозных культур и светской этики", осуществляется родителями (законными 

представителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоколами родительских 

собраний и письменными заявлениями родителей (законных представителей). На 

основании произведенного выбора формируются учебные группы вне 
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зависимости от количества обучающихся в каждой группе. Возможно 

формирование учебных групп из обучающихся нескольких классов или 

формирование учебных групп из обучающихся нескольких образовательных 

организаций в рамках сетевого взаимодействия. 

Вариативная часть учебного плана формируется участниками 

образовательных отношений и включает часы, отводимые на внеурочную 

деятельность и коррекционно-развивающую область. 

Организация занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательного процесса и предоставляет обучающимся возможность 

выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

 Коррекционно-развивающая область является обязательной частью 

внеурочной деятельности и включает следующие коррекционные курсы: 

"Логопедическая ритмика", "Развитие речи", "Произношение". В структуру 

коррекционно-развивающей области включаются индивидуальные и 

подгрупповые логопедические занятия по коррекции речевых нарушений, 

развитию речи, когнитивных, коммуникативных и творческих способностей 

обучающихся. Индивидуальные логопедические занятия проводятся с одним 

обучающимся в течение 20 минут. Частота посещений индивидуальных занятий 

обучающимися - не менее 3 раз в неделю. Подгрупповые логопедические 

занятия с 2 - 4 обучающимися составляют 20 - 25 минут. Частота посещений 

подгрупповых логопедических занятий - не менее 2 раз в неделю. 

В целях обеспечения индивидуальных особых образовательных 

потребностей обучающихся с ТНР часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса, предусматривает: 

- учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР и необходимую коррекцию 

недостатков в речевом, психическом и (или) физическом развитии; 



- учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных 

учебных предметов; 

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в 

том числе этнокультурные. 

Часы коррекционно-развивающей области, не входят в предельно 

допустимую учебную нагрузку, проводятся во внеурочное время. Реализация 

данной области осуществляется за счет часов, отводимых на внеурочную 

деятельность (количество часов на коррекционно-образовательную область 

должно быть не менее 5 часов в неделю в течение всего срока обучения) (пункт 

3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требований). 

В учебном плане количество часов в неделю на коррекционно-развивающие 

курсы указано на одного обучающегося. 

Количество часов, отводимых в неделю на занятия внеурочной 

деятельностью, составляет не более 10 часов (в том числе из них не менее 5 

часов в неделю на коррекционно-образовательную область в течение всего срока 

обучения на уровне начального общего образования) (пункт 3.4.16 Санитарно-

эпидемиологических требований). 

Продолжительность учебного года в 1-м дополнительном и 1-м классах 

составляет 33 недели, во 2 - 4 классах - 34 недели. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом - не 

менее 8 недель. 

Для обучающихся в 1-м дополнительном и 1-м классах устанавливаются в 

течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока и распределение учебной нагрузки в течение 

учебного дня и учебной недели соответствуют Гигиеническим нормативам и 

Санитарно-эпидемиологическими требованиям. 
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Обучение в 1-м дополнительном и 1-м классах проводится без балльного 

оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

Вся образовательная и воспитательная деятельность построена таким 

образом, чтобы на всех уроках и внеклассных мероприятиях осуществлялась 

работа по коррекции (или) профилактике нарушений и развитию речи 

обучающихся с ТНР, обеспечивая тесную связь содержания образования с его 

развивающей направленностью. 

Учебные планы обеспечивают, в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в области образования, возможность 

обучения на государственных языках субъектов Российской Федерации, а также 

возможность их изучения, и устанавливают количество занятий, отводимых на 

их изучение, по годам обучения. 

АООП НОО для обучающихся с ТНР предусматривается создание 

индивидуальных учебных планов с учетом особых образовательных 

потребностей групп или отдельных обучающихся с ТНР. Это целесообразно 

рекомендовать для обучающихся с первым уровнем речевого развития, 

характеризующихся "отсутствием общеупотребительной речи", имеющих 

выраженный дефицит сенсорного, языкового развития, ярко выраженные 

коммуникативные барьеры, нарушающие возможность установления речевого 

взаимодействия с окружающими. Основной целью формирования социальной 

компетенции этих обучающихся является вовлечение их в речевое и социальное 

взаимодействие с родителями (законными представителями) и сверстниками 

через интенсивное развитие форм и способов невербальной и доступной 

вербальной коммуникации. 

Индивидуальный учебный план разрабатывается самостоятельно 

образовательной организацией на основе АООП НОО с учетом особенностей 

развития и возможностей групп или отдельных обучающихся с ТНР. 

Основанием для создания индивидуального учебного плана является заключение 



ППк на основе углубленного психолого-педагогического обследования. В этом 

случае обучающийся может получить образование, уровень которого 

определяется его индивидуальными возможностями, и основное содержание 

образования составляют формирование практических навыков, необходимых в 

типичных социальных и бытовых ситуациях, и овладение навыками разговорно-

обиходной речи. 

 

Учебный план АООП НОО для обучающихся с ТНР 

(вариант 5.2) - первое отделение. 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю по классам Всего 

I 

доп. 

I II III IV 

Буквар

ный 

период 

Послебук

варный 

период 
Классы 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык - - 4 4 4 4 16 

Обучение грамоте 7 7 - - - - 14 

Литературное 

чтение 

- - 4 4 4 4 16 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 24 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 12 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

- -  - - 1 1 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 6 

Музыка 1 1 1 1 1 1 6 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 6 



Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

(адаптивная 

физическая 

культура). 

2 2 2 2 2 2 12 

Итого 18 18 19 19 19 20 113 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных 

отношений (при 5-дневной учебной 

неделе) 

3 3 2 4 4 3 19 

Наименование учебного курса        

Информатика 0 0 0 1 1 0 2 

Иностранный язык 0 0 0 2 2 2 6 

Русский язык 0 0 0 1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 

21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 50 

Из них обязательные 

коррекционные курсы: 

7 6 5 5 5 28 

Развитие речи 2 2 2 2 2 10 

Логопедическая ритмика 1 1 1 1 1 5 

Произношение 2 1    3 

Индивидуальные и подгрупповые 

логопедические занятия 

2 2 2 2 2 10 

Другие направления внеурочной 

деятельности 

3 4 5 5 5 22 

Всего 31 31 33 33 33 161 

 

В учебном плане количество часов в неделю на коррекционно-развивающие 

курсы указано на одного обучающегося. 

Количество часов, отводимых на изучение учебного предмета  "Русский 

язык" увеличено за счет часов из части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений с учетом психофизических и речевых 



особенностей обучающихся с ТНР. 

Также данные часы использованы для изучения курса "Иностранный язык", 

который ведется факультативно и не предусматривает оценивания по итогам 

четверти или года. 

При реализации данной АООП созданы специальные условия, 

обеспечивающие освоение обучающимися содержания образовательной 

программы в полном объеме с учетом их особых образовательных потребностей 

и особенностей здоровья. 

3.2. Календарный учебный график. 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным 

четвертям. Урочная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья организуется по 5-дневной учебной неделе. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования составляет 34 недели, в 1 дополнительном и 1 классе - 33 недели. 

 С целью профилактики переутомления в федеральном календарном 

учебном графике предусматривается чередование периодов учебного времени и 

каникул. Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 

календарных дней. 

Продолжительность учебных четвертей составляет: 1 четверть - 8 учебных 

недель (для 1 дополнительных и 1 - 4 классов); 2 четверть - 8 учебных недель 

(для 1 дополнительных и 1 - 4 классов); 3 четверть - 10 учебных недель (для 2 - 4 

классов), 9 учебных недель (для 1 дополнительных и 1 классов); 4 четверть - 8 

учебных недель (для 1 дополнительных и 1 - 4 классов). 

Продолжительность каникул составляет: 

по окончании 1 четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 

дополнительных и 1 - 4 классов); 



по окончании 2 четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 

дополнительных и 1 - 4 классов); 

дополнительные каникулы - 9 календарных дней (для 1 дополнительных и 1 

классов); 

по окончании 3 четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 

дополнительных и 1 - 4 классов); 

по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 

1Продолжительность урока не должна превышать 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2 или 3 урока) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой 

перемены допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 

минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

должна составлять не менее 20 - 30 минут. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, 

определенной Гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение 

дня составляет: 

для обучающихся 1-х дополнительных и 1-х классов - не должен превышать 

4 уроков и один раз в неделю - 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 

уроков за счет урока физической культуры. 

Обучение в 1 дополнительном и 1 классе осуществляется с соблюдением 
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следующих требований: 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену, обучение в первом полугодии: в сентябре - октябре - по 3 урока в 

день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока в день по 35 минут 

каждый; в январе - мае - по 4 урока в день по 40 минут каждый; 

в середине учебного дня организуется динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут; 

предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти. Возможна организация дополнительных каникул независимо от 

четвертей (триместров). 

Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 

часов. 

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного 

образования планируют на дни с наименьшим количеством обязательных 

уроков. Между началом факультативных (дополнительных) занятий и 

последним уроком необходимо организовывать перерыв продолжительностью 

не менее 20 минут. 

Календарный учебный график образовательной организации составляется с 

учетом мнений участников образовательных отношений, региональных и 

этнокультурных традиций, плановых мероприятий учреждений культуры 

региона и определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

При составлении календарного учебного графика образовательная 

организация может использовать организацию учебного года по триместрам. 



3.3. План внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы (личностных, метапредметных и предметных), 

осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

              Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью 

основной образовательной программы. 

            План внеурочной деятельности является частью организационного раздела 

ООП СОО и представляет собой описание целостной системы функционирования 

образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и включает: 

план организации деятельности ученических сообществ (групп обучающихся), в 

том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, 

клубов; юношеских общественных объединений, организаций (в том числе и в 

рамках «Российского движения детей и молодежи»);план реализации курсов 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предметные кружки, 

факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по 

предметам программы среднего общего образования). 

        Согласно ФГОС НОО через внеурочную деятельность Гимназией, реализуется 

основная образовательная программа (цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организация образовательной деятельности при получении среднего 

общего образования). В соответствии с планом внеурочной деятельности 

создаются условия для получения образования всеми обучающимися, в том числе 

одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами. 

      Величину недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, определяют за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки обучающихся 

допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное время 

может реализовываться в рамках тематических образовательных программ  



        Один час в неделю рекомендуется отводить на внеурочное занятие «Разговоры 

о важном».  

        Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие 

ценностного отношения обучающихся к своей Родине – России, населяющим ее 

людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные 

занятия «Разговоры о важном должны быть направлены на формирование 

соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему 

для конструктивного и ответственного поведения в обществе.  

       Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и 

(или) беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими 

аспектами жизни человека в современной России: знанием родной истории и 

пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и 

сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре и 

повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим 

и ответственным отношением к собственным поступкам. 

       На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно 

расходуется  5 часов. 

      В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной 

программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может 

изменяться.  

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формирование у обучающихся 

российской гражданской идентичности и таких компетенций, как: компетенция 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством; социальная 

самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях 

человека; 

компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности. 



        Организация жизни ученических сообществ выстраивается: 

в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, 

участия в детско-юношеских общественных объединениях, созданных в 

образовательной организации и за ее пределами;через приобщение обучающихся к 

общественной деятельности и школьным традициям, участие обучающихся в 

деятельности производственных, творческих объединений, благотворительных 

организаций; 

через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

через благоустройство школы, класса, сельского поселения, города, в ходе 

партнерства с общественными организациями и объединениями; 

через отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу 

(включает подготовку личности к общественной жизни); 

через отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре (включает формирование у обучающихся научного 

мировоззрения); 

через трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку 

личности к трудовой деятельности). 

          По решению педагогического коллектива, родительской общественности, 

интересов и запросов обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся план внеурочной деятельности в 

образовательной организации модифицируется в соответствии с пятью профилями: 

естественно-научным, гуманитарным, социально-экономическим, 

технологическим, универсальным. 

         Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости 

от профиля) предполагает: организацию жизни ученических сообществ в форме 

клубных встреч (организованного тематического и свободного общения 

обучающихся), участие обучающихся в делах классного ученического коллектива 

и в общих коллективных делах образовательной организации; проведение 

ежемесячного учебного собрания по проблемам организации учебного процесса, 



индивидуальных и групповых консультаций по вопросам организационного 

обеспечения обучения и обеспечения благополучия обучающихся. 

План внеурочной деятельности (недельный) 

Учебные курсы 

 

Количество часов в неделю 

1А 1Б 1В 2А 2Б 2В 3А 3Б 3В 4А 4Б 4В 

"Разговоры о 

важном" 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Мир 

информатики 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

Если хочешь, 

будь здоров 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Психологическая 

азбука 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

Функциональная 

грамотность 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Орлята России 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ИТОГО 

недельная 

нагрузка 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 

 

Федеральный календарный план воспитательной работы представлен в 

разделе LXXXIX Федеральный календарный план воспитательной работы 

ФАОП НОО для обучающихся с ОВЗ. 



3.4. Календарный план воспитательной работы 

Пояснительная записка 

Календарный план воспитательной работы составляется на текущий 

учебный год. В нем конкретизируется заявленная в программе воспитания 

работа применительно к данному учебному году и уровню образования.   

Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями рабочей 

программы воспитания: как инвариантными, так и вариативными — 

выбранными самой образовательной организацией. При этом в разделах плана, в 

которых отражается индивидуальная работа сразу нескольких педагогических 

работников («Классное руководство», «Школьный урок» и «Курсы внеурочной 

деятельности»), делается только ссылка на соответствующие индивидуальные 

программы и планы работы данных педагогов.   

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного 

плана основывается на принципах добровольности, взаимодействия 

обучающихся разных классов и параллелей, совместной со взрослыми 

посильной ответственности за их планирование, подготовку, проведение и 

анализ.   

Педагогические работники, ответственные за организацию дел, событий, 

мероприятий календарного плана, назначаются в каждой образовательной 

организации в соответствии с имеющимися в её штате единицами. Ими могут 

быть заместитель директора по воспитательной работе, советник по воспитанию, 

педагог-организатор, вожатый, социальный педагог, классный руководитель, 

педагог дополнительного образования, учитель. Целесообразно привлечение к 

организации также родителей (законных представителей), социальных партнёров 

образовательной организации и самих обучающихся.  

При формировании календарного плана воспитательной работы 

образовательная организация вправе включать в него мероприятия, 

рекомендованные федеральными и региональными органами исполнительной 

власти, осуществляющими государственное управление в сфере образования, в 

том числе из Календаря образовательных событий, приуроченных к 



государственным и национальным праздникам Российской Федерации, 

памятным датам и событиям российской истории и культуры, а также перечня 

всероссийских мероприятий, реализуемых детскими и молодёжными 

общественными объединениями.  

Календарный план может корректироваться в течение учебного года в 

связи с происходящими в работе образовательной организации изменениями: 

организационными, кадровыми, финансовыми и т. п.  

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 МБОУ «Гимназия №45» на 2023-2024 учебный год 

(из рабочей программы воспитания на 2023-2024 учебный год) 

№ События Классы Сроки Ответственные 

 1. Основные школьные дела 

1.  День знаний 1-11 01.09.23 Шестакова М.В., 

Сухорукова Е.С., 

классные 

руководители 1-

11 классов 

2.  Церемония поднятия 

Государственного флага 

Российской Федерации 

1-11 еженедельно, 

по 

понедельникам 

Шестакова М.В., 

Сухорукова Е.С., 

классные 

руководители 

1,11 классов 

3.  Классный час «Разговоры 

о важном» 

1-11 еженедельно, 

по 

понедельникам 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

4.  Классные часы, 

посвященные юбилею 

Алтайского края 

1-11 01.09.23 Классные 

руководители 1-

11 классов 

5.  День окончания Второй 

мировой войны, День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

5-11 03.09.23 Сухорукова Е.С. 

6.  205 лет со дня рождения 

писателя Алексея 

Константиновича 

Толстого (1817-1875) 

5-11 05.09.23 Учителя 

русского языка и 

литературы 

7.  100 лет со дня рождения 

советского поэта Эдуарда 

Аркадьевича Гамзатова  

5-9 07.09.23 Учителя 

истории 

8.  Международный день 

распространения 

5-9 08.09.23 Учителя 

русского языка и 



грамотности литературы 

9.  100 лет со дня рождения 

советского поэта Расула 

Гамзатова (1923—2003) 

5-9 08.09.23 Учителя 

русского языка и 

литературы 

10.  195 лет со дня рождения 

русского писателя Льва 

Николаевича Толстого 

(1828—1910) 

9-11 09.09.23 Учителя 

русского языка и 

литературы 

11.  Международный день 

памяти жертв фашизма 

1-11 10.09.23 Учителя 

русского языка и 

литературы 

12.  100 лет со дня рождения 

советской партизанки Зои 

Космодемьянской (1923-

1941); 

5-11 13.09.23 Учителя 

истории и 

обществознания 

13.  Учебно-тренировочная 

эвакуация 

1-11  сентябрь 23 Шестакова М.В., 

Учитель ОБЖ 

Классные 

руководители 

14.  165 лет со дня рождения 

русского ученого, 

писателя Константина 

Эдуардовича 

Циолковского (1857-1935) 

10-11 17.09.23 Учителя 

русского языка и 

литературы 

15.  Неделя безопасности 

дорожного движения 

1-11 25.09.23-

29.09.23 

Замдиректора по 

ВР Шестакова 

М.В. 

Учитель ОБЖ, 

Селиванова А.В. 

 

16.  День работника 

дошкольного 

образования.  

День туризма 

1-9 27.09.23 Сухорукова Е.С., 

Скурыдина А.С., 

классные 

руководители 

17.  105 лет со дня рождения 

педагога Василия 

Александровича 

Сухомлинского 

9-11 28.09.23 Шестакова М.В. 

Сухорукова Е.С., 

классные 

руководители 

18.  День пожилых людей. 

Международный день 

музыки. 

1-11 01.10.23 Шестакова М.В. 

Сухорукова Е.С., 

Скурыдина А.С., 

классные 

руководители 

19.  150 лет со дня рождения 5-11 03.10.23 Учителя 



писателя Вячеслава 

Яковлевича Шишкова 

(1873—1945) 

русского языка и 

литературы 

20.  День защиты животных 1-11 04.10.23 Скурыдина А.С., 

классные 

руководители 

21.  День Учителя 1-11 05.10.23 Шестакова 

М.В.,Сухорукова 

Е.С., 

Скурыдина А.С., 

классные 

руководители 

22.  День отца в России 1-11 15.10.23 Замдиректора по 

ВР, 

классные 

руководители 

23.  День лицеев и гимназий: 

Классный час «Наша 

гимназия» 

Посвящение в 

гимназисты 

1-11 19.10.23 Сухорукова Е.С., 

Классные 

руководители 

24.  День Памяти А.А.Чудова 1-11 23.10.23 Классные 

руководители 

25.  Международный день 

школьных библиотек 

10-11 25.10.23 Учителя 

русского языка и 

литературы 

Школьный 

библиотекарь 

Замдиректора по 

ВР 

26.  180 лет со дня рождения 

Василия Васильевича 

Верещагина (1842-1904) 

10-11 26.10.23 Учителя 

русского языка и 

литературы 

27.  День памяти жертв 

политических репрессий 

10-11 30.10.23 Учителя 

истории и 

обществознания 

Замдиректора по 

ВР 

28.  Всероссийский урок ОБЖ 

(приуроченный ко Дню 

гражданской обороны) 

5-11 Октябрь Замдиректора по 

ВР 

Учитель ОБЖ 

29.  День интернета. 

Всероссийский урок 

безопасности в сети 

5-9 октябрь Учителя 

информатики, 

 Замдиректора 



Интернет по ВР 

30.  День народного единства 1-11 04.11.23 Учителя 

истории и 

обществознания 

Замдиректора по 

ВР 

31.  День памяти погибших 

при исполнении 

служебных обязанностей 

сотрудников органов 

внутренних дел России 

9-11 08.11.23 Учителя 

истории и 

обществознания 

Замдиректора по 

ВР 

32.  205 лет со дня рождения 

писателя Ивана 

Сергеевича Тургенева 

(1818—1883) 

5-11 9.11.23 Учителя 

русского языка и 

литературы 

33.  135 лет со дня рождения 

ученого, 

авиаконструктора Андрея 

Николаевича Туполева 

(1888—1972) 

1-11 10.11.23 Сухорукова Е.С., 

классные 

руководители, 

Замдиректора по 

ВР 

34.  День начала 

Нюрнбергского процесса 

10-11 20.11.23 Учителя 

истории и 

обществознания 

Замдиректора по 

ВР 

35.  115 лет со дня рождения 

советского писателя 

Николая Николаевича 

Носова (1908—1976) 

1-11 23.11.23 Учителя 

русского языка и 

литературы 

36.  День матери в России 1-11 26.11.23 Сухорукова Е.С., 

классные 

руководители 

37.  День Государственного 

герба Российской 

федерации 

1-11 30.11.23 Учителя 

истории 

Замдиректора по 

ВР 

38.  Международный день 

инвалидов; День 

неизвестного солдата 

1-11 03.12.23 Учителя 

истории 

Замдиректора по 

ВР 

39.  День добровольцев 1-11 05.12.23 Учителя 

истории 

Замдиректора по 

ВР 



40.  220 лет со дня рождения 

поэта Федора Ивановича 

Тютчева (1803—1873) 

1-11 05.12.23 Учителя 

русского языка и 

литературы 

41.  День Александра 

Невского 

1-9 06.12.23 Учителя 

истории 

Замдиректора по 

ВР 

42.  Международный день 

художника 

1-9 08.12.23 Сухорукова Е.С., 

Учитель ИЗО, 

классные 

руководители 

43.  День Героев Отечества 1-11 09.12.23 Учителя 

истории 

Замдиректора по 

ВР 

44.  День прав человека 1-11 10.12.23 Учителя 

истории и 

обществознания 

Замдиректора по 

ВР 

45.  День Конституции 

Российской Федерации 

1-11 12.12.23 Учителя 

истории и 

обществознания 

Замдиректора по 

ВР 

46.  День принятия 

Федеральных 

конституционных законов 

о Государственных 

символах Российской 

Федерации 

9-11 25.12.23 Учителя 

истории и 

обществознания 

Замдиректора по 

ВР 

47.  Новогодние мероприятия 1-11 01.01.23 Сухорукова Е.С., 

классные 

руководители 

48.  Рождественские 

праздники 

1-11 07.01.23 Сухорукова Е.С., 

классные 

руководители 

49.  190 лет со дня рождения 

русского мецената, 

собирателя живописи 

Сергея Михайловича 

Третьякова (1834—1892) 

5-11 19.01.23 Сухорукова Е.С., 

Учитель ИЗО, 

классные 

руководители 

50.  120 лет со дня рождения 

советского детского 

1-4 22.01.23 Учителя 

начальных 



писателя Аркадия 

Петровича Гайдара 

(1904—1941) 

классов, 

Замдиректора по 

ВР 

51.  «Татьянин день» 

(праздник студентов) 

5-11 25.01.23 Учителя 

русского языка и 

литературы, 

Школьный 

библиотекарь 

Замдиректора по 

ВР 

52.  День полного 

освобождения  блокады 

Ленинграда от 

фашистской блокады; , 

День освобождения 

Красной армией 

крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц-

Биркенау (Освенцима) – 

День памяти жертв 

Холокоста. 

 

10-11 27.01.23 Учителя 

истории, 

Замдиректора по 

ВР, 

педагог-

библиотекарь 

53.  День разгрома 

советскими войсками 

немецко-фашистских 

войск в Сталинградской 

битве; 

 

10-11 02.02.23 Учителя 

истории 

Замдиректора по 

ВР 

54.  120 лет со дня рождения 

героя Великой 

Отечественной войны 

Александра Матвеевича 

Матросова (1924—1943) 

5-11 05.02.23 Учителя 

истории и 

обществознания 

Замдиректора по 

ВР 

55.  День российской науки, 

300-летие со времени со 

1-11 08.02.23 Замдиректора по 

НМР, 

педагоги 



времени основания 

Российской Академии 

наук (1724); 

 

гимназии 

56.  190 лет со дня рождения 

русского учёного 

Дмитрия Ивановича 

Менделеева (1834—1907) 

7-11 08.02.23 Учителя химии, 

Замдиректора по 

ВР 

57.  130 лет со дня рождения 

российского детского 

писателя Виталия 

Валентиновича Бианки 

(1894—1959) 

1-4 11.02.23 Учителя 

начальных 

классов, 

Замдиректора по 

ВР 

58.  255 лет со дня рождения 

русского писателя и 

баснописца Ивана 

Андреевича Крылова 

(1769—1844) 

1-11 13.02.23 Учителя 

русского языка и 

литературы, 

 

59.  День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества, 35 лет со дня 

советских войск из 

Республика Афганистан 

(1989); 

 

1-11 15.02.23 Учителя 

истории 

Замдиректора по 

ВР 

60.  Международный день 

родного языка 

1-11 21.02.23 Учителя 

русского языка и 

литературы, 

Школьный 

библиотекарь 

Замдиректора по 

ВР 

61.  День защитников 

Отечества 

1-11 23.02.23 Учителя 

истории 



Замдиректора по 

ВР 

62.  Смотр-конкурс строя и 

песни 

1-11 Февраль 2023 Сухорукова Е.С., 

Классные 

руководители 

Учителя 

физической 

культуры 

63.  Деловая игра «Выборы 

президента органа 

ученического 

самоуправления 

«Федерация 

гимназистов» 

5-9 Февраль 2023 Замдиректора по 

ВР, Сухорукова 

Е.С., 

Классные 

руководители 

 

64.  Международный женский 

день 

1-11 08.03.23 Сухорукова Е.С., 

классные 

руководители 

65.  90 лет со дня рождения 

советского лётчика-

космонавта Юрия 

Алексеевича Гагарина 

(1934—1968) 

 09.03.23 Замдиректора по 

ВР, Сухорукова 

Е.С., 

Классные 

руководители 

 

66.  450-летие со дня выхода 

первой «Азбуки» ( 

печатной книги для 

обучения письму и 

чтению) Ивана Фёдорова 

(1574) 

 

10-11 14.03.23 Учителя 

русского языка и 

литературы 

Замдиректора по 

ВР 

67.  10 лет со Дня 

воссоединения Крыма с 

Россией 

1-11 18.03.23 Учителя 

истории 

Замдиректора по 

ВР 

68.  180 лет со дня рождения 

композитора Николая 

Андреевича Римского-

Корсакова (1844—1908) 

1-11 18.03.23 Учителя 

музыки, 

Замдиректора по 

ВР, Сухорукова 

Е.С., 

 

69.  185 лет со дня рождения 

композитора Модеста 

 21.03.23 Учителя 

музыки, 



Петровича Мусоргского 

(1839—1881) 

Замдиректора по 

ВР, Сухорукова 

Е.С., 

 

70.  Всемирный день театра 1-11 27.03.23 Сухорукова Е.С., 

классные 

руководители 

71.  215 лет со дня рождения 

писателя Николая 

Васильевича Гоголя 

(1809—1852) 

7-11 01.04.23 Учителя 

музыки, 

Замдиректора по 

ВР, Сухорукова 

Е.С., 

 

72.  Всемирный день здоровья 1-11 07.04.23 Замдиректора по 

ВР, Сухорукова 

Е.С., 

учителя 

физкультуры 

73.  185 лет со дня рождения 

русского географа 

Николая Михайловича 

Пржевальского (1839—

1888) 

7-11 12.04.23 Учителя 

географии, 

Замдиректора по 

ВР 

74.  День космонавтики 1-11 12.04.23 Учителя 

истории, 

учителя 

русского языка и 

литературы, 

школьный 

библиотекарь, 

Замдиректора по 

ВР 

75.  День памяти о геноциде 

советского народа 

нацистами и их 

пособниками в годы 

Великой Отечественной 

войны 

9-11 19.04.23 Учителя 

истории, 

Замдиректора по 

ВР 

76.  Всемирный день Земли 1-11 22.04.23 Учитель 

биологии, 

классные 

руководители 

77.  День российского 

парламентаризма 

6-11 27.04.23 Учителя 

обществознания, 



Замдиректора по 

ВР 

78.  Праздник весны и труда 1-11 01.05.23 Сухорукова Е.С., 

классные 

руководители 

79.  295 лет со дня рождения 

российской императрицы 

Екатерины II (1729—

1796); 

100 лет со дня рождения 

писателя Виктора 

Петровича Астафьева 

(1924—2001) 

7-11 02.05.23 Учителя 

истории, 

Замдиректора по 

ВР 

80.  День Победы 1-11 09.05.23 Учителя 

истории, 

Замдиректора по 

ВР 

81.  Международный день 

музеев 

5-11 18.05.2023 Школьный 

библиотекарь 

Замдиректора по 

ВР 

82.  День детских 

общественных 

организаций России 

1-11 19.05.23 Сухорукова Е.С., 

Скурыдина 

А.А., 

классные 

руководители 

83.  День славянской 

письменности и культуры 

1-11 24.05.23 Учителя 

русского языка и 

литературы 

Школьный 

библиотекарь 

Замдиректора по 

ВР 

84.  День защиты детей 

220 лет со дня рождения 

русского композитора 

Михаила Ивановича 

Глинки (1804—1857) 

1-11 01.06.23 Сухорукова Е.С., 

классные 

руководители 

85.  120 лет со дня рождения 

русского писателя 

Николая Корнеевича 

Чуковского (1904—1965) 

5-11 02.06.23 учителя 

русского языка и 

литературы, 

 

86.  День эколога; 1-11 05.06.23 Учитель 

биологии, 



классные 

руководители 

87.  Пушкинский день 

России; День русского 

языка; 1 

225 лет со дня рождения 

русского поэта и писателя 

Александра Сергеевича 

Пушкина (1799—1837) 

1-11 06.06.23 Учителя 

русского языка и 

литературы 

Школьный 

библиотекарь 

Замдиректора по 

ВР 

88.  230 лет со дня рождения 

русского поэта Петра 

Яковлевича Чаадаева 

(1794—1856) 

5-11 07.06.23 учителя 

русского языка и 

литературы, 

 

89.  День России 1-11 12.06.23 Учителя 

истории 

Замдиректора по 

ВР 

90.  День памяти и скорби 1-11 22.06.23 Учителя 

истории 

Замдиректора по 

ВР 

91.  День молодежи 5-11 27.06.23 Сухорукова Е.С., 

классные 

руководители 

92.  День семьи, любви и 

верности 

130 лет со дня рождения 

советского физика Петра 

Леонидовича Капицы 

(1894—1984) 

9-11 08.07.23 Сухорукова Е.С., 

классные 

руководители 

93.  День Военно-морского 

флота 

5-11 28.07.23 Учителя 

истории 

Замдиректора по 

ВР 

94.  180 лет со дня рождения 

русского художника Ильи 

Ефимовича Репина 

(1844—1930) 

 05.08.23  

95.  130 лет со дня рождения 

писателя Михаила 

Михайловича Зощенко 

(1894—1958) 

5-11 10.08.23 учителя 

русского языка и 

литературы, 

 

96.  День физкультурника 1-11 12.08.23 Классные 

руководители 



Учителя 

физической 

культуры 

97.  День Государственного 

флага Российской 

Федерации 

5-11 22.08.23 Учителя 

истории и 

обществознания 

Замдиректора по 

ВР 

98.  День российского кино 1-11 27.08.23 Сухорукова Е.С., 

классные 

руководители 

 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных 

дат в календарном плане воспитательной работы. 

Перечень дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с 

памятными датами, юбилеями общероссийского, регионального, местного 

значения, памятными датами образовательной организации. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

Третье воскресенье октября: День отца; 

30 октября: День памяти жертв политических репрессий. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства. 

Декабрь: 

3 декабря: Международный день инвалидов; 

5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев; 



6 декабря: День Александра Невского; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

10 декабря: День прав человека; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 

27 декабря: День спасателя. 

Январь: 

1 января: Новый год; 

7 января: Рождество Христово; 

25 января: "Татьянин день" (праздник студентов); 

27 января: День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль: 

2 февраля: День воинской славы России; 

8 февраля: День русской науки; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики. 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: Международный день защиты детей; 



5 июня: День эколога; 

6 июня: Пушкинский день России; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

25 августа: День воинской славы России. 
 

3.5.  Система условий реализации АООП НОО  

Интегративным результатом выполнения требований должно быть создание 

комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам 

образовательной среды, обеспечивающей: высокое качество образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для всех обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и всего общества; духовно-нравственное 

развитие, воспитание слабослышащих и позднооглохших обучающихся; охрану 

и укрепление их физического, психического и социального здоровья; коррекцию 

нарушений развития и профилактику возникновения вторичных отклонений 

развития. 

Для реализации образовательной программы имеется коллектив 

специалистов, выполняющих функции:  

МБОУ «Гимназия №45» располагает воспроизводимым (необходимым и 

достаточным) кадровым потенциалом, адекватным развивающей 

образовательной парадигме федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования (далее «О порядке государственной аккредитации 

образовательных учреждений и научных организаций» ФГОС). 



Кадры начальной школы Гимназии имеют базовое профессиональное 

образование и необходимую квалификацию, способны к инновационной 

профессиональной деятельности, обладают необходимым уровнем 

методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному 

образованию в течение всей жизни. Такова основа кадровой политики в области 

начального общего образования. 

Одним из интегративных показателей адекватности кадровых ресурсов 

является необходимая квалификация кадров, находящая выражение, в том числе 

в уровне их профессионального образования и зафиксированная 

квалификационной категорией. Удельный вес учителей с квалификационными 

категориями составляет 75% от их общего числа. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации программы 

начального общего образования, получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в организациях, деятельность которых связана с разработкой и 

реализацией программ начального общего образования. 

Педагог, реализующий основную образовательную программу начального 

общего образования в МБОУ «Гимназия №45»: 

в общеобразовательной подготовке: 

а) знает основы современных концепций природы, общества и 

техносферы; 

б) имеет навыки продвинутого пользователя информационными и 

коммуникационными технологиями; 

в профессиональной подготовке: 

а) обладает ключевыми профессиональными компетентностями, такими 

как профессиональная коммуникация (умеет решать профессиональные 

проблемы), информационная компетентность; 

б) знает: 

 философию образования, философские и культурологические 

концепции, лежащие в основе образовательных парадигм; 



 возрастную и педагогическую психологию, основы психологии 

девиантного поведения, историю педагогики, педагогику, современное 

состояние и тенденции развития систем образования в России и за рубежом, 

основные направления региональной образовательной политики; 

 способы оценки показателей интеллектуального, нравственного и 

волевого развития ребенка; 

 методы оценки степени социальной напряженности в отношениях 

ребенка с окружающей средой; 

 показатели формирования гражданской зрелости человека; 

 принципы организации образовательной среды, в том числе 

воспитательной и информационно-образовательной; 

 сущность современных педагогических технологий и методик, таких, 

как развивающее, проблемное, дифференцированное обучение, метод проектов, 

модульная педагогическая технология, здоровьесберегающие технологии, 

технология портфолио, а также педагогических технологий и методик, 

признанных приоритетными для системы образования субъекта Российской 

Федерации на среднесрочную перспективу (5 - 7 лет); 

 правовые нормы отношений участников образовательных 

отношений; 

в) умеет: 

 оценивать текущее состояние, ресурс и потенциал развития 

обучающегося и предлагать научно обоснованные методы повышения их 

эффективности; учитывать индивидуальные особенности обучающихся в 

образовательном процессе; 

 выбирать и применять современные образовательные технологии и 

технологии оценки, адекватные поставленным целям, в том числе 

обеспечивающим интенсивность и индивидуализацию образовательного 

процесса; 



 применять дидактические методы и приемы организации 

самостоятельной работы обучающихся в информационно-образовательной 

среде; 

 организовывать взаимодействие с детьми и подростками, 

совместную и индивидуальную деятельность детей; 

 реализовывать в своей деятельности функции управления, такие, как 

разработка модулей образовательных программ, в том числе реализуемых во 

внеурочной деятельности, а также формирование индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся; 

 использовать данные профессионального мониторинга 

(психологического, социального, медицинского) для планирования и реализации 

педагогической деятельности; 

 использовать современные способы оценочной деятельности, 

корректно применять разнообразные оценочные шкалы и процедуры, 

формировать оценочную самостоятельность обучающихся; 

 использовать для обеспечения образовательного процесса 

современные ресурсы на различных видах носителей информации; 

 осуществлять профессиональную рефлексию; 

 вести документацию; 

г) владеть: 

 конкретными методиками психолого-педагогической диагностики; 

 средствами оценки и формирования системы позитивных 

межличностных отношений, психологического климата и организационной 

культуры в образовательном учреждении; 

 современными технологиями проектирования образовательной 

среды, в том числе способами сопровождения, поддержки, компенсации, 

создания образовательных и тренинговых программ, проектов деловых и 

интерактивных игр, активных приемов обучения; 



 методами организации сбора (индивидуальной, групповой, 

массовой)профессионально важной информации, обработки данных и их 

интерпретации;  

в предметной подготовке: 

а) знает: 

 содержание отраслей научного знания, которые положены в основу 

преподаваемых предметов, и области их применения в различных сферах 

человеческой деятельности; 

 частные методики, позволяющие реализовать содержание 

начального общего образования; 

 состав и особенности учебно-методических комплексов и 

дидактических материалов, в том числе на электронных носителях; 

б) умеет: 

 использовать частные методики; 

 анализировать программы, учебно-методические комплексы и 

отдельные дидактические материалы;  

 разрабатывать программы внеурочной деятельности; 

  разрабатывать дидактические материалы. 

 

 


