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1.Общие положения 
 

1.1.Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего об-

разования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - это образова-

тельная программа, адаптированная для обучения обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивиду-

альных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего об-

разования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (слабослышащих 

и позднооглохших, слабовидящих обучающихся, обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи, обучающихся с задержкой психического развития, обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, обучающихся с расстройствами аутистического спектра) 

разработана  МАОУ СШ №19 в соответствии с требованиями федеральной адаптирован-

ной образовательной программы начального  общего образования  для обуающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, федерального государственного образователь-

ного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья, предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым ре-

зультатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начально-

го общего образования , а также с учетом образовательных потребностей и запросов 

участников образовательного процесса. 

1.2.Структура адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования включает целевой, содержательный и организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации настоящей программы, а также способы определения достижения 

этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает пояснительную записку, планируемые результаты освое-

ния обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы начально-

го общего образования и систему оценки достижения планируемых результатов. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образо-

вания и включает программы, ориентированные на достижение личностных, метапред-

метных и предметных результатов: направление и содержание программы коррекционной 

работы, программу воспитания обучающихся/ программу формирования универсальных 

(базовых) учебных действий; программы учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области; программу духовно-нравственного развития (нравственного разви-

тия); программу формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни; программу коррекционной работы; программу внеурочной деятельности, про-

грамму воспитания обучающихся. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации компонентов адаптированной основной 

общеобразовательной программы, включает учебный план начального общего 

образования и систему специальных условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с требованиями ФАООП НОО ОВЗ и ФГОС НОО ОВЗ  в общеобра-

зовательном учреждении создано несколько вариантов адаптированной основной общеоб-

разовательной программы начального общего образования для обучающихся с ограничен-
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ными возможностями здоровья (для слабослышащих и позднооглохших обучающихся- 

варианты  2.1, 2.2., для слабовидящих обучающихся – вариант  4.1, для обучающихся с тя-

желыми нарушениями речи – варианты 5.1, 5.2., для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата- варианты 6.1, 6.2, для обучающихся с задержкой психического 

развития - варианты 7.1, 7.2, для обучающихся с расстройствами аутистического спектра – 

вариант 8.3.), каждый из которых содержит дифференцированные требования к структуре, 

результатам освоения и условиям ее реализации, обеспечивающие удовлетворение как 

общих, так и особых образовательных потребностей разных групп или отдельных обуча-

ющихся с ограниченными возможностями здоровья, получение образования вне зависи-

мости от выраженности нарушения, места проживания обучающегося и вида организации. 

Определение одного из вариантов программы осуществляется на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, сформулированных по 

результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом 

индивидуальной программы реабилитации и в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

1.3.Принципы и подходы к формированию настоящей программы. 

В основу разработки и реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации программы предполагает 

учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности 

по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость 

создания и реализации разных вариантов адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе и на основе индивидуального учебного плана. 

Варианты программы создаются и реализуются в соответствии с дифференцированно 

сформулированными требованиями в ФАООП НОО ОВЗ, ФГОС НОО ОВЗ  к структуре, 

условиям реализации и результатам ее освоения. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья возможность реализовать индивидуальный 

потенциал развития.  

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 детей с нормальным и нарушенным развитием, 

и строится на признании того, что развитие личности обучающихся с младшего 

школьного возраста определяется характером организации доступной им деятельности 

(предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья реализация деятельностного подхода обеспечивает: придание 

результатам образования социально и личностно значимого характера; прочное усвоение 

обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, возможность их 

самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях; существенное 

повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта деятельности и 

поведения; обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 
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успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования данной программы 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, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

-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 преемственности, предполагающий при проектировании адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования ориентировку 

на программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 -принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а - «образовательной области»; 

-принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья всеми 

видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением;   

-принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

-принцип сотрудничества с семьей. 
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2.Адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, вариант 2.1. 

2.1.Целевой раздел 
2.1.1.Пояснительная записка 

1.Цель, задачи, принципы и подходы к формированию программы. 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся – 

обеспечение выполнения требований федерального государственного образовательного 

стандарта  начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностя-

ми здоровья посредством создания условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся, обеспе-

чивающих формирование общей культуры обучающихся, их духовно-нравственное, соци-

альное, личностное и интеллектуальное развитие, формирование и развитие социальной 

(жизненной) компетенции, активности и самостоятельности в познании и общении с 

людьми с сохранным и нарушенным слухом, в разных видах деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации общеобразовательной 

организацией адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

предусматривает решение следующих основных задач: 

-формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся;  

-достижение планируемых результатов освоения ФАОП НОО, целевых установок, 

приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возмож-

ностями обучающегося, индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья;  

-становление и развитие личности обучающегося в ее индивидуальности, самобыт-

ности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных трудно-

стей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития;  

-создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся;  

-обеспечение доступности получения качественного начального общего образова-

ния;  

-обеспечение преемственности начального общего и основного общего образова-

ния;  

-выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся через органи-

зацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно-оздоровительной 

работы, организацию художественного творчества и с использованием системы клубов, 

секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимо-

действия), проведении спортивных, творческих и соревнований;  

-использование в образовательном процессе современных образовательных техно-

логий деятельностного типа;  

-предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы;  

-участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных пред-

ставителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды;  

-включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной со-

циальной среды (населенного пункта, района, города). 
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Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья представлены в разделе 1. Общие положения. 

2.Общая характеристика программы. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (вариант 2.1.) 

разработана в соответствии с требованиями ФАОП НОО и федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к структуре адаптированной основной 

общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам освоения. 

Вариант 2.1 предполагает, что обучающийся с нарушенным слухом 

(слабослышащий, позднооглохший, кохлеарно имплантированный) получает образование, 

сопоставимое с образованием нормативно развивающихся сверстников в те же 

календарные сроки обучения при создании необходимых условий для реализации его 

общих и особых образовательных потребностей (1 - 4 классы).. 

Настоящая программа представляет собой адаптированный вариант основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. Требования к 

структуре адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего 

образования, в том числе соотношению обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений и их объему, и результатам ее освоения 

соответствуют федеральному государственному стандарту начального общего 

образования. 

Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы, 

ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся 

и поддержку в освоении адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования, требований к результатам освоения программы 

коррекционной работы и условиям реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. Обязательными 

условиями реализации данной программы является систематическая специальная и 

психолого-педагогическая поддержка обучающегося, коллектива учителей, родителей, 

детского коллектива, согласованная работа учителя начальных классов с педагогами, 

реализующими программу коррекционной работы, содержание которой для каждого 

обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на 

основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной 

программы реабилитации. 

Основными направлениями в специальной поддержке являются: оказание специа-

лизированной индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи в 

процессе развития личностных качеств обучающихся, их социальных компетенций, вклю-

чая расширение социальной практики при активном взаимодействии со слышащими 

людьми, а также с лицами с нарушениями слуха; оказание специализированной индивиду-

ально ориентированной психолого-педагогической помощи в процессе коррекции и раз-

вития нарушенных функций, профилактики возникновения вторичных отклонений в раз-

витии; своевременное выявление трудностей в достижении планируемых результатов об-

разования и оказание им специализированной индивидуально ориентированной психоло-

го-педагогической помощи; развитие учебно-познавательной деятельности в контексте 

достижения планируемых результатов образования; развитие словесной речи (устной и 

письменной), включая развитие слухозрительного восприятия устной речи, речевого слу-

ха, произносительной стороны речи; развитие ориентации в звуках окружающего мира, 

включая музыку, приобщение к доступным видам музыкально-эстетической деятельно-

сти; выявление особых способностей (одаренности) в определенных видах учебной и вне-

урочной деятельности; создание условий, способствующих наиболее полноценному их 

развитию; обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в процес-
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се комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся; осуществле-

ние информационно-просветительской и консультативной работы с обучающимися с 

нарушениями слуха и с нормативно развивающимися обучающимися, их родителями (за-

конными представителями), с педагогическими работниками учреждения и организаций 

дополнительного образования, со специалистами разного профиля, которые взаимодей-

ствуют с обучающимися в различных видах социокультурной деятельности. 

Программа коррекционной работы должна обеспечивать:  

-выявление особых образовательных потребностей слабослышащих и поздно-

оглохших обучающихся, обусловленных степенью снижения слуха, уровнем речевого 

развития и особенностями их психического развития; 

 -осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической по-

мощи обучающимся с нарушением слуха с учетом особенностей психофизического разви-

тия и их индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии);  

-возможность освоения обучающимися с нарушением слуха основной общеобразо-

вательной программы начального общего образования и их интеграции/инклюзии в обще-

образовательной организации;  

-возможность развития у слабослышащих и позднооглохших обучающихся адек-

ватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно необхо-

димом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию с взрослыми и учащи-

мися по вопросам создания специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах 

и правах в организации обучения;  

-возможность овладения обучающимися с нарушением слуха социально-бытовыми 

умениями, используемыми в повседневной жизни; навыками коммуникации; дифферен-

циация и осмысление картины мира и её временно-пространственной организации; 

осмысления своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту систе-

мы ценностей и социальных ролей;  

-осуществление специальной поддержки освоения основной образовательной про-

граммы 

3.Психолого-педагогическая характеристика  слабослышащих и позднооглох-

ших обучающихся. 

Вариант 2.1. предназначен для образования слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся (со слуховыми аппаратам и (или) имплантами), которые достигли к моменту 

поступления в школу уровня развития, близкого возрастной норме, и имеют 

положительный опыт общения со слышащими сверстниками; понимают обращённую к 

ним устную речь; их собственная речь должна быть внятной, т.е. понятной для 

окружающих.  

Уникальность ситуации с имплантированными детьми заключается в том, что их 

социально-психологический статус меняется в процессе постоперационной реабилитации 

трижды. До момента подключения речевого процессора ребенок может характеризоваться 

в соответствии с устоявшимися классификациями как глухой, слабослышащий с тяжелой 

тугоухостью, оглохший (сохранивший речь или теряющий ее). После подключения 

процессора состояние слуха детей уравнивается – все благополучно прооперированные 

становятся детьми, которые могут ощущать звуки интенсивностью 30-40 дБ, что 

соответствует легкой тугоухости (1 степень по международной классификации). Статус 

детей меняется. Они уже способны воспринимать звуковые сигналы, надежно 

воспринимать неречевые звучания и реагировать на них. Однако ребенок продолжает 

вести себя в быту как глухой человек, опираясь на умения и навыки, сформированные 

ранее в условиях тяжелого нарушения слуха. Для него попрежнему важны зрительные 

опоры и привычные средства восприятия речи и коммуникации: чтение с губ, письменная 

речь, дактилология, жестовая речь, привычка контролировать произношение при помощи 

кинестетических опор и др. До тех пор, пока не завершится первоначальный этап 
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реабилитации, т.е. пока не произойдет перестройка коммуникации и взаимодействия 

ребенка с близкими на естественный лад, он сохраняет этот особый (переходный) статус. 

Благополучное завершение первоначального этапа реабилитации означает, что ребенок с 

кохлеарными имплантами встал на путь естественного развития коммуникации, и его 

статус вновь изменился - он начинает вести себя и взаимодействовать с окружающими как 

слышащий и начинает демонстрировать естественное («слуховое») поведение в 

повседневной домашней жизни. Выбор образовательного маршрута детей с кохлеарными 

имплантами зависит от точности определения его актуального социально-

психологического статуса. До операции оценивается характер нарушения, степень его 

выраженности, время потери слуха, сроки и характер слухопротезирования, его 

эффективность, наличие вторичных нарушений развития, условия предыдущего 

воспитания и обучения. После подключения процессора состояние слуха детей меняется и 

уравнивается, поэтому более важными становятся различия в развитии вербальной и 

невербальной коммуникации и характеристика сенсорной основы, на которой она была 

сформирована.  

Относительно позднооглохших детей важно отметить, что после операции 

кохлеарной имплантации позднооглохший ребёнок, не имеющий выраженных 

дополнительных отклонений в развитии, восстанавливает возможность коммуникации в 

течение 1-3 месяцев. В этом случае прекращается (а чаще всего предотвращается) процесс 

распада речи.  

Таким образом, по варианту 2.1. могут обучаться 1) глухие дети с кохлеарными 

имплантами, вступающие в коммуникацию и обладающие развернутой речью, которая или 

сформирована еще до операции на зрительно-слуховой или слухо-зрительной основе (дети 

с тяжелыми нарушениями слуха, обучение которых было своевременным и успешным), 

или имплантированные в раннем и дошкольном возрасте; 2) оглохшие дети со 

сформированной на нормальной сенсорной основе речью и коммуникацией.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся, перенесших операцию 

кохлеарной имплантации, определяется с учётом результатов первоначального 

(запускающего) этапа реабилитации (прежде всего, способности естественного развития 

коммуникации и речи), готовности ребёнка к освоению того или иного варианта 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, т.е. они должны иметь уровень общего и речевого развития близкий к 

возрастной норме. 

4.Особые образовательные потребности слабослышащих и позднооглохших. 

Особые образовательные потребности различаются у слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся разных групп, поскольку задаются спецификой нарушения, 

уровнем общего и речевого развития, определяют особую логику построения учебного 

процесса, находят своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим 

можно выделить особые по своему характеру потребности, свойственные всем 

обучающимся с ограниченными возможностями. 

Особые образовательные потребности различаются у слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся разных категорий, определяют особую логику построения 

учебного процесса, находят своё отражение в структуре и содержании образования. 

Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру потребности, свойственные 

всем обучающимся с ограниченными возможностями:  

-специальное обучение должно начинаться сразу после выявления первичного 

нарушения развития;  

-следует обеспечить особую пространственную и временную организацию 

образовательной среды, в том числе с учетом дополнительных нарушений здоровья 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, а также использование разных типов 
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звукоусиливающей аппаратуры (коллективного и индивидуального пользования) в ходе 

всего образовательно – коррекционного процесса;  

-требуется введение в содержание обучения специальных разделов учебных 

дисциплин и специальных предметов, не присутствующих в Программе, адресованной 

нормально развивающимся сверстникам;  

-необходимо обеспечение непрерывности коррекционно- развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей и внеурочной 

деятельности, так и через специальные занятия коррекционно-развивающей области;  

-необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в 

том числе специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию 

«обходных путей» обучения;  

-необходима индивидуализация обучения слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся с учетом их возможностей и особых образовательных потребностей;  

-необходимо максимальное расширение образовательного пространства – выход за 

пределы образовательной организации;  

-следует обеспечить взаимодействие всех участников образовательного процесса с 

целью реализации единых подходов в решении образовательно – коррекционных задач, 

специальную психолого – педагогическую поддержку семье, воспитывающей ребенка с 

нарушением слуха.  

Принципиальное значение имеет удовлетворение особых образовательных 

потребностей слабослышащих и позднооглохших детей, включая:  

-увеличение при необходимости сроков освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования: при реализации;  

-условия обучения, обеспечивающие деловую и эмоционально комфортную 

атмосферу, способствующую качественному образованию и личностному развитию 

обучающихся, формированию активного сотрудничества детей в разных видах учебной и 

внеурочной деятельности, расширению их социального опыта, взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками, в том числе, имеющими нормальный слух; постепенное 

расширение образовательного пространства, выходящего за пределы образовательной 

организации;  

-постановка и реализация на общеобразовательных уроках и в процессе внеурочной 

деятельности целевых установок, направленных на коррекцию отклонений в развитии и 

профилактику возникновения вторичных отклонений; создание условий для развития у 

обучающихся инициативы, познавательной активности, в том числе за счет привлечения к 

участию в различных (доступных) видах деятельности;  

-учёт специфики восприятия и переработки информации, овладения учебным 

материалом при организации обучения и оценке достижений;  

-обеспечение специальной помощи в осмыслении, упорядочивании, 

дифференциации и речевом опосредовании индивидуального жизненного опыта, включая 

впечатления, наблюдения, действия, воспоминания, представления о будущем; в развитии 

понимания взаимоотношений между людьми, связи событий, поступков, их мотивов, 

настроений; в осознании собственных возможностей и ограничений, прав и обязанностей; 

в формировании умений проявлять внимание к жизни близких людей, друзей;  

-целенаправленное и систематическое развитие словесной речи (в устной и 

письменной формах), формирование умений обучающихся использовать устную речь по 

всему спектру коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, выражать 

свое мнение, обсуждать мысли и чувства, дополнять и уточнять смысл высказывания и 

др.); применение в образовательно – коррекционном процессе соотношения устной, 

письменной, устно –дактильной и жестовой речи с учетом особенностей разных категорий 

слабослышащих и позднооглохших детей, обеспечения их качественного образования, 

развития коммуникативных навыков, социальной адаптации и интеграции в обществе;  
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-использование обучающимися в целях реализации собственных познавательных, 

социокультурных и коммуникативных потребностей вербальных и невербальных средств 

коммуникации с учетом владения ими партнерами по общению (в том числе, применение 

русского жестового языка в общении, прежде всего, с лицами, имеющими нарушения 

слуха), а также с учетом ситуации и задач общения;  

-осуществление систематической специальной (коррекционной) работы по 

формированию и развитию речевого слуха, слухозрительного восприятия устной речи, ее 

произносительной стороны, восприятия неречевых звучаний, включая музыку (с помощью 

звукоусиливающей аппаратуры); развитие умений пользоваться индивидуальными 

слуховыми аппаратами или/и кохлеарными иплантами, проводной и беспроводной 

звукоусиливающей аппаратурой коллективного и индивидуального пользования;  

-при наличии дополнительных первичных нарушений развития у слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся проведение систематической специальной психолого-

педагогической работы по их коррекции;  

-оказание обучающимся необходимой медицинской помощи с учётом имеющихся 

ограничений здоровья, в том числе, на основе сетевого взаимодействия.  

Только при удовлетворении особых образовательных потребностей каждого 

обучающегося, можно открыть ему путь к полноценному качественному образованию.  

Неоднородность состава обучающихся и диапазон различий в требуемом уровне и 

содержании образования обусловливает необходимость разработки дифференцированного 

стандарта и трёх вариантов адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования, что обеспечивает на практике максимальный охват 

слабослышащих и позднооглохших детей, гарантию удовлетворения как общих, так и их 

особых образовательных потребностей, преодоление зависимости получения образования 

от места проживания, вида образовательной организации, тяжести нарушения развития, 

способности к освоению уровня образования, предусмотренного для здоровых 

сверстников при обязательном учете возможностей и особенностей развития каждого 

обучающегося, его особых образовательных потребностей.  

Федеральный государственный образовательный стандарт для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся и адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования учитывают современные тенденции в 

изменении состава этой группы детей.  

 

2.1.2.Планируемые результаты освоения основной общеобразовательной 

программы начального общего образования. 

Планируемые результаты  представляют собой систему обобщённых личностно - 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Самым общим результатом освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся должно стать полноценное начальное общее образование, 

развитие социальных (жизненных) компетенций. 

Требования к результатам обучения слабослышащих и позднооглохших обучаю-

щихся сопоставимы с требованиями к результатам обучения сверстников, освоивших ос-

новную общеобразовательную программу начального общего образования федерального 

государственного стандарта.
 
 

Возможная неуспеваемость обучающегося при освоении содержания учебной дис-

циплины "Иностранный язык" обусловлена особенностями его слухоречевого развития и 

не является основанием для неаттестации. По учебному предмету "Музыка" оценивание 

предметных результатов не предполагается, если у обучающегося имеется трудности при 

освоении данного предмета. 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения слабослышащи-

ми и позднооглохшими обучающимися адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования соответствуют федеральному государствен-

ному стандарту начального общего образования.  

Планируемые результаты освоения обучающимися данный программы дополняют-

ся результатами освоения программы коррекционной работы: 

-развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

адекватной самооценки; 

-постоянное пользование индивидуальными слуховыми аппаратами (с учетом 

аудиолого-педагогических рекомендаций) и личными ассистивными средствами; желание 

и умения вступать в устную коммуникацию; 

-развитие умений обратиться за помощью к взрослому, к другим обучающимся; 

-выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей (законных представи-

телей); 

-умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения; 

-стремление и умения участвовать в подготовке и проведении внеурочных коллек-

тивных мероприятий; 

-овладение коммуникативно-речевыми навыками, в том числе начать и поддержать 

разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завер-

шить разговор, корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие, 

поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации; 

-умение воспринимать (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов) речевой 

материал, связанный с учебной и внеурочной деятельностью, говорить внятно и есте-

ственно, понятно для окружающих; 

-умения правильно употреблять грамматические формы слов и пользоваться как 

продуктивными, так и непродуктивными словообразовательными моделями; 

-овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их использо-

ванием; 

-владение связной речью, соответствующей законам логики, грамматики, компози-

ции, выполняющей коммуникативную функцию; 

-сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением и 

письмом; 

-понимание смысла текстов в устной и письменной формах; 

-умение использовать словесную речь как средство достижения цели в новых ситу-

ациях общения, в мероприятиях, реализуемых в образовательной организации и за ее пре-

делами, гибко применяя формы речи и речевые конструкции, обеспечивающие взаимопо-

нимание; 

-представления о собственных возможностях устной коммуникации; 

-умение при непонимании уточнять информацию, вносить изменения и дополне-

ния, просить повторить непонятое; 

-представление о способах межличностной коммуникации людей с нарушением 

слуха; 

-дифференциация и осмысление картины мира; 

-адекватность бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности (без-

опасности) для себя и окружающих; 

-способность прогнозировать последствия своих поступков; 

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

умение действовать в соответствии с их значением; 

-расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 

дома и школы; 

-дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего социального окруже-

ния, принятых ценностей и социальных ролей: знание правил поведения и их реализация в 
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разных социальных ситуациях с людьми разного статуса (с близкими в семье, педагогиче-

скими работниками и обучающимися, незнакомыми людьми); 

-расширение взаимодействия со слышащими людьми в социуме; 

-владение информацией о социокультурной жизни людей с нарушениями слуха, их 

достижениями, средствах коммуникации; взаимодействие с лицами, имеющими наруше-

ние слуха, в учебной и социальной практике. 

Указанные выше планируемые результаты освоения обучающимися 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, в том числе программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся/группе обучающихся в соответствии с его/их 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями и 

отражаются в конкретной рабочей учебной программе по соответствующему 

предмету/курсу. 

Результаты освоения настоящей программы для обучающимися оцениваются как 

итоговые на момент завершения начального общего образования. 

 

2.1.3.Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья являются 

оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 

образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке ре-

зультатов образования, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и лич-

ностных результатов; в том числе итоговую оценку, слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, освоивших адаптированную основную общеобразовательную программу 

начального общего образования.  

Оценка результатов освоения обучающимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования осуществляется в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в единстве всех компонентов образования, поскольку  

результаты освоения отдельных линий или их сумма не отражают ни общей динамики 

социального развития ребёнка с нарушением слуха, ни качества его образования.  

Ожидаемые результаты составляют целостную характеристику, отражающую вза-

имодействие компонентов образования: что обучающийся должен знать и уметь на дан-

ной ступени образования; что из полученных знаний и умений он может и должен приме-

нять на практике; насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет.  

Данные требования включают следующие результаты обучения:  

-личностные, включающие готовность и способность обучающихся к саморазви-

тию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые уста-

новки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности;  

-метапредметные, включающие освоенные обучающимися универсальных учебных 

действий (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладе-

ние ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредмет-

ными понятиями;  
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-предметные, включающие освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получе-

нию нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагаю-

щих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира.  

Предметные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования оцениваются с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих в себя конкретные предметы, полностью соответ-

ствуют требованиям федерального государственного образовательного стандарта началь-

ного общего образования.  

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования является достижение 

ими предметных и метапредметных результатов обучения, необходимых для продолжения 

образования.  

В итоговой оценке выделяются две составляющие: результаты промежуточной ат-

тестации обучающихся, отражающие динамику их индивидуальных образовательных до-

стижений, продвижение в достижении планируемых результатов освоения основной об-

щеобразовательной программы начального общего образования;  результаты итоговых 

работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных формируемых спо-

собов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для обучения на 

следующей ступени общего образования.  

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования) аттестации слабослышащих и позднооглохших обучающихся включают: 

-организацию и проведение аттестационных мероприятий в индивидуальной фор-

ме;  

-увеличение времени, отводимого обучающемуся, в 1,5-2 раза в зависимости от ин-

дивидуальных особенностей здоровья слабослышащего и позднооглохшего обучающего-

ся;  

-адаптацию предлагаемого обучающемуся тестового (контрольно-оценочного) ма-

териала как по форме предъявления (использование и устных и письменных инструкций), 

так и по сути (упрощение длинных сложных формулировок инструкций, разбивка на ча-

сти, подбор доступных пониманию ребенка аналогов и др.);  

-специальную психолого-педагогическую помощь слабослышащему и поздно-

оглохшему обучающемуся (на этапах принятия, выполнения учебного задания и контроля 

результативности), дозируемую исходя из индивидуальных особенностей здоровья ребен-

ка.  

Возможная неуспеваемость слабослышащего и позднооглохшего обучающегося 

при усвоении содержания основной общеобразовательной программы по разделам «Ино-

странный язык» и «Музыкальное образование» обусловлена особенностями здоровья ре-

бёнка с нарушением слуха и не является основанием для неаттестации обучающегося.  

Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы начального общего образования предусматривает оценку достижения планируе-

мых результатов освоения программы коррекционной работы, которая осуществляется 

два раза в год в декабре, мае соответствующего учебного года. 

Для оценки продвижения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися в 

овладении результатами  коррекционной деятельности применяется метод экспертной 

оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений 

группы специалистов (экспертов) психолого-педагогического консилиума в порядке, 

предусмотренном Положением «О психолого-педагогическом консилиуме 

общеобразовательного учреждения». 
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Состав экспертной группы определяется общеобразовательной организацией и 

включает специалистов психолого-педагогического консилиума (заместитель директора по 

учебной работе, курирующий вопросы начального общего образования,  заместитель 

директора по воспитательной работе, учителя предметники, ведущий специалист, педагог-

психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, социальный педагог, врач), которые 

хорошо знают обучающегося.  

Для полноты оценки личностных, метапредметных и предметных результатов  

освоения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования учитывается 

мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ 

изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных 

средах (школьной и семейной).  

В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и 

предметных результатов используются разнообразные методы и формы, взаимно 

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

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

Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем членам 

психолого-педагогического консилиума условных единицах психолого-педагогического 

сопровождения: 0 баллов – отрицательная динамика, отсутствие продвижения; 1 балл – 

положительная динамика, минимальное продвижение; 2 балла – положительная динамика, 

среднее продвижение; 3 балла – положительная динамика, значительное продвижение. 

Подобная оценка необходима специалистам психолого-медико-педагогического 

консилиума для выработки ориентиров в описании динамики развития компетенций 

обучающегося.  

Результаты оценки достижений заносятся в индивидуальную карту развития 

обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики 

целостного развития обучающегося, но и отследить наличие или отсутствие изменений по 

отдельным жизненным компетенциям. 

Результаты освоения обучающимися программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задол-

женности по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на по-

вторное обучение, переводятся на обучение по другому варианту адаптированной основ-

ной общеобразовательной программы начального общего образования в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, либо на обучение по инди-

видуальному учебному плану.  
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2.2.Содержательный раздел. 
Программа формирования универсальных учебных действий; программа 

отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; программа духовно-

нравственного развития, воспитания слабослышащих и позднооглохших обучающихся; 

программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

программа внеурочной деятельности соответствуют федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования. 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования включает программу коррекционной работы. 

 

2.2.1.Направление и содержание программы коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения обучающихся. Содержание программы коррекционной 

работы для каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных 

потребностей на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, 

индивидуальной программы реабилитации.  

Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексной 

помощи обучающимся в освоении адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы начального общего образования, коррекция недостатков в физическом и/или пси-

хическом и речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

Направления и содержание программы коррекционной работы  осуществляются во 

внеурочное время в объеме не менее 5 часов. Объем и содержание определяются в 

зависимости от индивидуальных образовательных потребностей обучающихся. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: выявление особых 

образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; создание 

адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей обучающихся; 

осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с учетом их особых образовательных потребностей; 

оказание помощи в освоении адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования; возможность развития коммуникации, социальных и 

бытовых навыков, адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и 

детьми, формированию представлений об окружающем мире и собственных 

возможностях. 

Программа коррекционной работы содержит: перечень, содержание и план 

реализации коррекционно-развивающих занятий, обеспечивающих удовлетворение 

особых образовательных потребностей обучающихся, и освоение ими адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования; систему 

комплексного психолого-педагогического и социального сопровождения в условиях 

образовательного процесса, включающего психолого-педагогическое обследование 

обучающихся с целью выявления особых образовательных потребностей обучающихся, 

мониторинг динамики развития и успешности в освоении адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, корректировку 

коррекционных мероприятий; механизм взаимодействия в разработке и реализации 

коррекционных мероприятий педагогов, специалистов в области коррекционной 

педагогики и психологии, медицинских работников организации и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества, который должен 

обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; 

планируемые результаты коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие её основное содержание: 
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-диагностическая работа, обеспечивающая проведение комплексного обследова-

ния слабослышащих и позднооглохших обучающихся и подготовку рекомендаций по ока-

занию им психолого-педагогической помощи; 

-коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая своевременную специализи-

рованную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в пси-

хофизическом развитии обучающихся;  

-консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального сопро-

вождения слабослышащих и позднооглохших обучающихся и их семей по вопросам реа-

лизации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации; 

-информационно-просветительская работа, направленная на разъяснительную де-

ятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для обу-

чающихся, со всеми участниками образовательных отношений - обучающимися, их роди-

телями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Коррекционная работа включает систематическое психолого-педагогическое 

наблюдение в учебной и внеурочной деятельности, разработку и реализацию 

индивидуального образовательного и коррекционно-развивающего маршрута каждого 

обучающегося на основе предварительной оценки/входного тестирования 

диагностических данных с точки зрения имеющихся у обучающегося 

ресурсов/потребностей по ряду показателей (медицинскому, педагогическому, 

социологическому, психологическому, логопедическому,  дефектологическому) по 

результатам изучения его особенностей и возможностей развития, выявления трудностей в 

овладении содержанием начального общего образования, особенностей личностного 

развития, межличностного взаимодействия с детьми и взрослыми и др. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная 

помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной 

сферы и коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и 

целенаправленное формирование высших психических функций; развитие зрительно-

моторной координации; формирование произвольной регуляции деятельности и 

поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение обучающемуся 

успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения 

к учёбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному 

обучению. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного 

процесса, при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-

развивающих занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического 

развития обучающихся и оказывается помощь в освоении нового учебного материала на 

уроке и в освоении адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования в целом. Программа коррекционной работы 

предусматривает вариативные формы специального сопровождения обучающихся, в 

которой могут варьироваться содержание, организационные формы работы, степень 

участия.  

При возникновении трудностей в освоении обучающимся содержания 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования педагоги, структура программы коррекционной работы дополняется 

соответствующим направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до 

момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких 

затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) 

обучающийся направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое 

обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются: 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов общеобразовательного 
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учреждения, обеспечивающее системное сопровождение обучающихся специалистами 

различного профиля; социальное партнёрство, предполагающее профессиональное 

взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся осуществляют 

специалисты: учитель начальных классов, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-

дефектолог, имеющий соответствующую профильную подготовку, социальный педагог, 

педагог дополнительного образования.  

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими кор-

рекционными курсами, обеспечивающими удовлетворение особых образовательных по-

требностей обучающихся, обусловленных недостатками в их физическом и/или психиче-

ском развитии; коррекцию и развитие нарушенных функций, профилактику возникнове-

ния вторичных отклонений в развитии; оптимизацию социальной адаптации и интеграции 

обучающихся: Психокоррекционные занятия, Логопедические занятия, Дефектологиче-

ские занятия, Занятия по соответствующему предмету, Развитие речи, Ритмика, Скульп-

турная лепка и др. 

1.Психокоррекционные занятия. 

Цель - применение разных форм взаимодействия с обучающимися, направленными 

на преодоление или ослабление проблем в психическом и личностном развитии, 

гармонизацию личности и межличностных отношений. 

Основные направления работы: диагностика и развитие познавательной сферы и 

целенаправленное формирование высших психических функций (формирование учебной 

мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятель-

ности, развития пространственно-временных представлений); диагностика и развитие 

эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков (гармонизация пихоэмоци-

онального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение 

уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля, 

создание ситуации успешной деятельности); диагностика и развитие коммуникативной 

сферы и социальная интеграции (развитие способности к эмпатии, сопереживанию);  

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), 

повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и развитие 

навыков социального  поведения (формирование правил и норм поведения в группе, адек-

ватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях, расширение социальной 

практики при активном взаимодействии со слышащими людьми, а также с лицами с 

нарушениями слуха); формирование произвольной регуляции деятельности и поведения 

(развитие произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности 

к планированию и контролю). 

2.Логопедические занятия. 

Цель - диагностика, коррекция и развитие всех сторон речи (фонетико-

фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи. 

Основными направлениями логопедической работы является: диагностика и 

коррекция    звукопроизношения    (постановка, автоматизация и дифференциация звуков 

речи); диагностика  и  коррекция  лексической  стороны  речи  (обогащение словаря, его 

расширение и уточнение); диагностика и    коррекция    грамматического    строя    речи 

(синтаксической   структуры   речевых   высказываний,   словоизменения   и 

словообразования); коррекция  диалогической  и  формирование  монологической  форм 

речи, развитие коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и 

монологической речи, формирование связной речи, повышение речевой мотивации, 

обогащение речевого опыта), включая развитие слухозрительного восприятия устной речи, 

речевого слуха, произносительной стороны речи; коррекция нарушений чтения и письма; 

расширение представлений об окружающей действительности; развитие познавательной 

сферы (мышления, памяти, внимания и др. познавательных процессов). 
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3.Дефектологические занятия. 

Цель - диагностика, коррекция особенностей речевого, познавательного и 

социального развития обучающегося, направленная на восполнение пробелов, дефицита в 

общих знаниях, создание положительной мотивации к обучению. 

Основные направления работы: формирование приемов мыслительной деятельно-

сти, коррекция и развитие базовых мыслительных операций; стимуляция интеллектуаль-

ных процессов; формирование учебного поведения и структурных компонентов учебной 

деятельности (ориентировочный этап, удержание алгоритма учебных действий, сличение с 

образцом, промежуточный и итоговый контроль); коррекция и развитие познавательных 

процессов на основе учебного материала; нормализация ведущих видов деятельности обу-

чающихся;  коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития; 

формирование алгоритмов учебно-познавательных действий и коррекция учебных навы-

ков на основе определения индивидуальных трудностей в обучении; обучение языку, раз-

витие речевой деятельности, языковых способностей;  работа по развитию словесной речи 

(в устной и письменной формах), включая развитие речевого слуха, слухозрительного 

восприятия устной речи, совершенствование навыков речевого общения как одного из 

важнейших факторов их социальной адаптации; развитие ориентации в звуках окружаю-

щего мира. 

4.Занятия по соответствующему предмету 

Цель - диагностика обучающегося по предмету, по которому обучающийся 

испытывает наибольшие трудности, направленная на восполнение пробелов, дефицита в 

знаниях. 

Основные направления работы: максимальная коррекция, развитие и расширение 

запаса знаний по предмету;  активизация познавательной деятельности обучающихся; 

формирование учебной мотивации. 

5.Развитие речи. 

Цель-формирование и систематическое совершенствование полноценных языковых 

средств общения и мышления у обучающихся с нарушениями речи. 

Основные направления работы: формирование и развитие различных видов устной 

речи (разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения 

знаний об окружающей действительности, развития познавательной деятельности 

(предметно-практического, наглядно-образного, словесно-логического мышления); 

формирование, развитие и обогащение лексического строя речи; практическое овладение 

основными морфологическими закономерностями грамматического строя речи; 

практическое овладение моделями различных синтаксических конструкций предложений; 

усвоение лексико-грамматического материала для овладения программным материалом по 

обучению грамоте, чтению и другим учебным предметам. 

6.Ритмика. 

Цель - развитие двигательной активности учащихся в процессе восприятия музыки. 

Основные направления работы: укрепление здоровья, коррекция недостатков 

двигательной, психомоторной, познавательной и эмоционально-волевой сфер; развитие 

общей и речевой моторики; развитие умения слушать музыку, выполнять под музыку 

различные движения, в том числе и танцевальные, с речевым сопровождением или 

пением; развитие координации движений, чувства ритма, темпа, коррекция 

пространственной ориентировки; обучение ориентировке в пространстве; формирование 

навыков здорового образа жизни у обучающихся. 

7.Скульптурная лепка. 

Цель - развитие мелкой моторики обучающихся. 

Основные направления работы: формирование и развитие художественного 

восприятия, образного мышления, навыков работы с разными видами материалов; 

освоение разнообразных технологий ручного труда в соответствии с индивидуальными 

предпочтениями; активизация познавательной деятельности обучающихся; коррекция 
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недостатков эмоционально-личностного и социального развития; расширение и 

обогащение художественного опыта, развитие культуры деятельности, формирование 

навыков сотрудничества, развитие самооценки, взаимооценки у обучающихся. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного 

процесса, при изучении предметов учебного плана и занятиях коррекционно-развивающей 

области, проводимых в учреждении, где осуществляется коррекция нарушений устной 

речи, профилактика и коррекция нарушений чтения и письма, препятствующих 

полноценному усвоению программы по всем предметным областям, работа по 

формированию полноценной речемыслительной деятельности. 

Содержание коррекционно-развивающей области может быть дополнено 

общеобразовательным учреждением самостоятельно на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной программой реабилитации 

обучающихся. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных/групповых 

занятий, их количественное соотношение, соответствующее содержание, конкретные 

планируемые результаты определяется самостоятельно общеобразовательным 

учреждением, исходя из психофизических особенностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся по результатам входного тестирования, с учетом мнения 

родителей/законных представителей обучающихся, что способствует реализации и 

развитию их больших потенциальных возможностей. 

 

2.2.2.Программа воспитания обучающихся. 

Программа воспитания призвана создать организационно-педагогические условия 

для достижения личностных, предметных образовательных результатов, указанных в 

ФГОС НОО ОВЗ. 

Воспитательная работа общеобразовательного учреждения ориентирована на по-

мощь в формировании жизненной компетенции обучающегося, на развитие адекватных 

отношений между обучающимся, педагогическими работниками, другими обучающими-

ся, родителями/законными представителями; на профилактику конфликтов в классе, об-

щеобразовательной организации, на поддержание эмоционально комфортной обстановки 

в обучении; развитие компенсаторных способов деятельности в учебно-познавательном 

процессе и повседневной жизни; развитие познавательного интереса, познавательной ак-

тивности; расширение умения адекватно использовать речевые и неречевые средства об-

щения; систематическое и целенаправленное развитие всех органов чувств. 

Цели воспитания:  

-создать условия для самоопределения и социализации обучающихся на основе со-

циокультурных, 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, че-

ловеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к куль-

турному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, при-

роде и окружающей среде. 

Задачи воспитания: 

-усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний);  

-формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, тра-

дициям (их освоение, принятие);  

-приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокуль-

турного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, примене-

ния полученных знаний;  

-достижение личностных результатов освоения АООП НОО ОВЗ в соответствии с 



24 

 

ФГОС НОО ОВЗ.  

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными по-

требностями являются: 

-налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для 

их успешной социальной адаптации и интеграции в образовательной организации; 

-формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со сто-

роны всех участников образовательных отношений; 

-построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

и возможностей каждого обучающегося; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содей-

ствие повышению уровня их педагогической, психологической, социальной компетентно-

сти. 

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и осу-

ществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учетом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности обу-

чающихся и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельно-

сти, инклюзивности. 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности обра-

зовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС 

НОО ОВЗ: 

-гражданское воспитание: формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источ-

нику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государ-

ственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и 

политической культуры; 

-патриотическое воспитание: воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического сознания, российской культурной идентично-

сти; 

-духовно-нравственное воспитание: воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование тради-

ционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 

справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

-эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе россий-

ских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного 

и мирового искусства; 

-физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмо-

ционального благополучия: развитие физических способностей с учетом возможностей и 

состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях; 

-трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профес-

сии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в россий-

ском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

-экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответственно-

го, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традици-

онных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружа-

ющей среды; 

-ценности научного познания: воспитание стремления к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учетом 

личностных  

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
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При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потреб-

ностями необходимо ориентироваться на: 

-формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию ме-

тодов воспитания; 

-создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся 

с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адек-

ватных вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных 

форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-

дефектологов; 

-личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обу-

чающихся с особыми образовательными потребностями. 

В общеобразовательном учреждении выделяются следующие целевые ориентиры 

результатов воспитания на уровне начального общего образования: 

-гражданско-патриотическое воспитание: знающий и любящий свою малую роди-

ну, свой край, имеющий представление о Родине - России, ее территории, расположении;  

сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляю-

щий уважение к своему и другим народам; понимающий свою сопричастность к прошло-

му, настоящему и будущему родного края, своей Родины - России, Российского государ-

ства; понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляю-

щий к ним уважение; имеющий первоначальные представления о правах и ответственно-

сти человека в обществе, гражданских правах и обязанностях; принимающий участие в 

жизни класса, образовательной организации, в доступной по возрасту социально значимой 

деятельности. 

-духовно-нравственное воспитание: уважающий духовно-нравственную культуру 

своей семьи, своего народа, семейные ценности с учетом национальной, религиозной при-

надлежности; сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивиду-

альность и достоинство каждого человека; доброжелательный, проявляющий сопережива-

ние, 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 наро-

дов, вероисповеданий; сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, 

родного языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

-эстетическое воспитание: способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, искусстве, творчестве людей; проявляющий интерес и уважение к отече-

ственной и мировой художественной культуре; проявляющий стремление к самовыраже-

нию в разных видах художественной деятельности, искусстве. 

-физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального бла-

гополучия: бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные пра-

вила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в ин-

формационной среде; владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе; ориентированный на физическое раз-

витие с учетом возможностей здоровья, занятия физкультурой и спортом; сознающий и 

принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей психофизические и 

поведенческие особенности с учетом возраста. 

-трудовое воспитание: сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, обще-

ства; проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление; проявляющий интерес к разным профессиям; участву-

ющий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 
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-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, осо-

бенно живым существам; выражающий готовность в своей деятельности придерживаться 

экологических норм. 

-ценности научного познания: выражающий познавательные интересы, активность, 

любознательность и самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знани-

ям, 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; интересов и 

общественных потребностей. 

Реализация указанный выше целей и поставленных задач осуществляется в рамках 

направлений/модулей  программы воспитания класса, в котором обучается обучающийся в 

соответствии с его потенциальными возможностями и особыми образовательными 

потребностями и с учётом запросов родителей/законных представителей, а именно: 

урочная деятельность, внеурочная деятельность, классное руководство, основные 

школьные дела, внешкольные мероприятия, организация предметно-пространственной 

среды, взаимодействие с родителями/законными представителями обучающихся, 

самоуправление, профилактика и безопасность, социальное партнерство, профориентация. 
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2.3.Организационный раздел. 
2.3.1.Учебный план. 

 

Предметные  области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Всего 
1  класс 2 класс 3 класс 

4 

класс 

Обязательная часть   

Русский язык и литература 
Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык 
Иностранный язык (ан-

глийский) 0 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и естествознание 

("Окружающий мир") 
Окружающий мир  

2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

Основы религиозных куль-

тур и светской этики 
- - - 

1 1 

Искусство 
Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология (Труд) 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Всего: 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

1.Обязательные занятия по выбору: 

Изобразительное искусство (Практическая деятельность) - 1 1 - 2 

Математика и конструирование 1 - - - 1 

Всего: 1 1 1 0 3 

Итого максимально допустимая недельная нагрузка: 21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность, направления: 

1.Коррекционно-развивающее направление:           

Коррекционные курсы 

Занятия по предметам: 
русский язык, математика, 

литературное чтение 

2 2 2 2 8 

Развитие речи 2 2 2 2 8 

Психокоррекционные 0,36 0,36 0,36 0,36 1,44 

Логопедические * * * * 0 

Дефектологические 4 4 4 4 16 

2.Иные направления: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное 
1,64 1,64 1,64 1,64 6,56 

ВСЕГО по внеурочной деятельности: 10 10 10 10 40 

ИТОГО: 31 33 33 33 130 

 

*услуга предоставляется при наличии рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии по организации психолого-педагогической помощи с 

соответсвующим специалистом.  

Слабослышащие и позднооглохшие дети с ограниченными возможностями здоро-

вья обучаются по адаптированной основной образовательной программе в общеобразова-

тельных классах  в условиях инклюзивного образования на основании коллегиального за-

ключения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии и заявления ро-

дителей/законных представителей о приеме/переводе на обучение по адаптированной ос-

новной образовательной программы начального общего образования, рекомендаций пси-

холого-педагогического консилиума общеобразовательного учреждения. 
Обучающие с ограниченными возможностями здоровья способны освоить базовый 

уровень федеральной основной образовательной программы начального общего образова-
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ния  в соответствии с федеральными государственным образовательным стандартам 

начального общего образования при условии обязательной организации в общеобразова-

тельном учреждении систематической психолого-педагогической поддержки, сопровож-

дения соответствующих специалистов (педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-

дефектолога и др.), которая, прежде всего, направлена на их социализацию в общество.  

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-х летний нормативный срок 

освоения государственных образовательных программ начального общего образования. В 

учебном плане фиксируется общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структура обязательных предметных областей, распреде-

ляется учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.  

Содержание начального общего образования обучающихся реализуется преимуще-

ственно за счёт введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие ми-

ра, системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения, с учетом их особых 

образовательных потребностей и возможностей, а также коррекционно-развивающих кур-

сов, направленных на коррекцию недостатков психической сферы.  

Законодательством предусмотрена возможность гибкой смены образовательного 

маршрута, программ и условий получения навального общего образования обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья на основе комплексной оценки личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, заключения 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии и мнения 

родителей/законных представителей. 

По всем предметам учебного плана составлены рабочие программы, включающие в 

себя пояснительную записку и тематическое планирование на соответствующий учебный 

год.  

Учебный план состоит из следующих частей: 

1)Обязательной части, в которой определяется состав учебных предметов обяза-

тельных предметных областей, которые должны быть реализованы в общеобразователь-

ной организации, реализующей адаптированную основную образовательную программу 

начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Изучение обязательных учебных предметов организуется с использованием учеб-

ников, входящих в федеральные перечни, рекомендованные к использованию в образова-

тельном процессе в общеобразовательных организациях, реализующих образовательные 

программы общего образования и  имеющих государственную аккредитацию. 

Учебный план общеобразовательного учреждения обеспечен необходимыми 

программно-методическими комплектами (федеральными программами, учебниками, 

методическими рекомендациями для учащихся и учителей).  

2)Часть, формируемая участниками образовательных отношений, которая обеспе-

чивает реализацию особых образовательных потребностей характерных для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, а также индивидуальных потребностей каж-

дого обучающегося.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, со-

стоит из  компонента образовательного учреждения, в который  введены предметы, 

направленные на развитие обучающихся. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состо-

ящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного про-

цесса, в совокупности не превышаеть величину недельной образовательной нагрузки.  

В часть учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений, 

входит и внеурочная деятельность, время отведенное на которую, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается 
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при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной обра-

зовательной программы. 

Внеурочная деятельность организуется в общеобразовательном учреждении по 

направлениям развития личности: коррекционно-развивающее, спортивно--

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекуль-

турное. 

Поскольку слабослышащие и позднооглохшие обучающиеся способны освоить ба-

зовый уровень основной образовательной программы начального общего образования 

только при условии систематической психолого-педагогической поддержке (педагога-

психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др.), коррекционно-развивающее 

направление является обязательным и представлено индивидуальными  и групповыми 

коррекционно-развивающими занятиями (психокоррекционные, логопедические и дефек-

тологические занятия) и другими, направленными на коррекцию дефекта и формирование 

навыков адаптации личности в современных жизненных условиях.  

В соответствии с ФАОП НОО ОВЗ, ФГОС НОО ОВЗ на коррекционную работу 

отводится не менее 5 часов в неделю на одного обучающегося в зависимости от его 

потребностей. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых заня-

тий, их количественное соотношение, содержание осуществляется общеобразовательной 

организацией самостоятельно, с учетом пожеланий родителей/законных представителей 

обучающихся и их потребностей,  исходя из психофизических особенностей обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации инвалида в 

соответствии с объемом выделяемых общеобразовательной организации субвенций. Дан-

ные часы не входят в учебную нагрузку обучающихся. 

Общеобразовательная организация предоставляет обучающимся возможность вы-

бора широкого спектра занятий, направленных на их развитие.  

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеуроч-

ной деятельности в рамках реализации адаптированной основной образовательной про-

граммы начального общего образования обучающихся определяет общеобразовательная 

организация. 

 

2.3.2.Система условий реализации адаптированной основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования. 

Требования к условиям получения образования слабослышащими и позднооглох-

шими обучающимися определяются ФАОП НОО ОВЗ, федеральным государственным 

образовательным стандартам начального общего образования обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья и представляют собой систему требований к кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации адаптированной ос-

новной общеобразовательной программы начального общего образования слабослыша-

щих и позднооглохших обучающихся и достижения планируемых результатов этой кате-

горией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования слабослышащими и 

позднооглохшими обучающимися представляют собой интегративное описание 

совокупности условий, необходимых для реализации настоящей программы, и 

структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом 

реализации указанных требований является создание комфортной коррекционно-

развивающей образовательной среды для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, построенной с учетом их особых образовательных потребностей, которая 

обеспечивает высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно-
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нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физического, 

психического и социального здоровья обучающихся. 

В настоящее время в систему условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся в общеобразовательной организации входят следующие 

условия: 

1.Кадровые условия. 

В штат общеобразовательной организации, реализующей адаптированную 

основную общеобразовательную программу начального общего образования для 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, входят учителя начальных классов, 

педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи,  социальный педагог, 

другие педагогические работники по соответствующим занятиям, а также заместитель 

директора по учебной работе, курирующий вопросы инклюзивного образования, 

имеющие высшее профессиональное педагогическое образование. Уровень квалификации 

работников соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности, квалификационной категории. 

Общеобразовательная организация обеспечивает педагогическим работникам 

возможность повышения профессиональной квалификации, ведения методической 

работы, применения, обобщения и распространения опыта использования современных 

образовательных технологий обучения и воспитания слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся детей.  

Все специалисты прошли курсы повышения квалификации (в объеме 72 и более 

часов) в области инклюзивного образования. Общеобразовательная организация 

ориентирована на повышение организационно-методической компетентности 

педагогических работников посредством участия  их в различных мероприятиях по  

данному направлению (совещаний, семинаров, вебинаров, внеурочных мероприятий, 

квестов, соревнований и др.), что способствует развитию системы непрерывного 

профессионального развития и повышения квалификации педагогических работников и 

системы оценки их деятельности. 

В общеобразовательной организации созданы условия для комплексного 

взаимодействия образовательных организаций, обеспечивающие возможность 

восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической 

поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, использования инновационного опыта других образовательных организаций, 

проведения комплексных мониторинговых исследований результатов образовательного 

процесса и эффективности инноваций. 

2.Финансовые условия. 

Финансовое обеспечение образования слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации».  

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

слабослышащими и позднооглохшими обучающимися общедоступного и бесплатного 

образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в муниципальных образовательных организациях осуществляется на основе 

нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации согласно Постановлению Правительства Красноярского края от 29.05.2014г. 

№217-п «Об утверждении Порядка расчета нормативов обеспечения реализации основных 

и дополнительных общеобразовательных программ в расчете на одного обучающегося 

(один класс, класс-комплект) муниципальных общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Красноярского края, нормативов обеспечения реализации 
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основных и дополнительных общеобразовательных программ в расчете на одного 

обучающегося (один класс, класс-комплект) муниципальных общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории Красноярского края, и Порядка 

предоставления и расходования субвенций бюджетам муниципальных районов и 

городских округов Красноярского края на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории Красноярского края, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории Красноярского края», обеспечивающих 

реализацию адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона Федерального закона 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», нормативные затраты 

на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому уровню образования в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами, по каждому виду и направленности 

(профилю) образовательных программ с учетом форм обучения, Федеральных 

государственных требований (при их наличии), типа образовательной организации, 

сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, 

специальных условий получения образования слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися, обеспечения дополнительного образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, 

а также с учетом иных, предусмотренных Федеральным законом особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если 

иное не установлено настоящей статьей1.  

Финансирование программы коррекционной работы должно осуществляться в 

объеме, предусмотренным законодательством, и соответствовать специфике кадровых и 

материально-технических условий, определенных для адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся. 

3.Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги. 

Вариант 2.1 предполагает, что слабослышащий и позднооглохший обучающийся 

получает образование находясь в среде сверстников, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, и в те же сроки обучения. Обучающемуся предоставляется 

государственная услуга по реализации основной общеобразовательной программы 

начального общего образования, которая адаптируется под особые образовательные 

потребности обучающегося и при разработке которой  необходимо учитывать следующее: 

-обязательное включение в структуру адаптированной основной общеобразователь-

ной программы начального общего образования для слабослышащего и позднооглохшего 

обучающегося программы коррекционной работы, что требует качественно особого кадро-

вого состава специалистов, реализующих адаптированную основную общеобразователь-

ную программу начального общего образования; 

-при необходимости предусматривается участие в образовательно-коррекционной 

работе тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего персонала (ассистента, меди-

 
1 Часть 2 статьи 99 Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 



32 

 

цинских работников, необходимых для сопровождения слабослышащего и позднооглохше-

го обучающегося); 

-создание специальных материально-технических условий для реализации адапти-

рованной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

(специальные учебные пособия, специальное оборудование, специальные технические 

средства, специальные компьютерные программы и др.) в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего образования сла-

бослышащих и позднооглохших обучающихся. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного слабослышащего и 

позднооглохшего обучающегося на оказание государственной услуги учитываются 

вышеперечисленные условия организации обучения слабослышащего и позднооглохшего 

ребенка.  

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии,  индивидуальной программы реабилитации инвалида в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН.  

4.Материально-технические условия. 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования слабослы-

шащих и позднооглохших обучающихся отвечает не только общим, но и их особым обра-

зовательным потребностям, дают возможность удовлетворить их особые образовательные 

потребности, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают познавательную 

активность обучающихся.  

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только 

на обучающегося, но и на всех участников процесса образования. 

Так в общеобразовательном учреждении имеются: 

-учебные кабинеты, закрепленные за каждым классов, специальные кабинеты педа-

гогов-психологов, учителей-логопедов, учителя-дефектолога, социального педагога, каби-

неты трудового обучения (для мальчиков и девочек), библиотека, медицинский кабинет, 

спортивный зал, фитнес зал, музыкальный зал, концертный зал, современная спортивная 

площадка; 

-технические средства обучения, включая компьютерные и мультемидийные сред-

ства обучения; 

-специальные учебные, методические, дидактические материалы с учетом принци-

па преимущественного использования натуральной и иллюстративной наглядности; 

-информационное обеспечение всех участников/субъектов образовательного про-

цесса, которое направлено на  обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа 

к любой информации, связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

5.Требования к организации пространства. 

Под особой организацией образовательного пространства понимается создание 

комфортных условий во всех учебных и внеучебных помещениях. 

В образовательной организации есть отдельные специально оборудованные поме-

щения для проведения занятий с педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-

дефектологом  и другими специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной 

работы и задачам психолого-педагогического сопровождения обучающегося. Организова-

но пространство для отдыха и двигательной активности обучающихся на перемене и во 

второй половине дня, желательно наличие игрового помещения. 

Для слабослышащих и позднооглохших  обучающихся создано доступное 

пространство, которое позволяет воспринимать максимальное количество сведений через 

аудио-визуализированные источники, а именно: удобно расположенные и доступные 

стенды с представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах 
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поведения, правилах безопасности, распорядке /режиме функционирования учреждения, 

расписании уроков, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д. 

Важным условием организации пространства, в котором обучаются слабослыша-

щие и позднооглохшие обучающиеся, является:  

-наличие текстовой информации, представленной в виде печатных таблиц на стен-

дах или электронных носителях, предупреждающей об опасностях, изменениях в режиме 

обучения и обозначающей названия приборов, кабинетов и учебных классов;  

-использование современной электроакустической, в том числе звукоусиливающей 

аппаратуры, а также аппаратуры, позволяющей лучше видеть происходящее на расстоя-

нии – системы проецирование на большой экран); 

-дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения);  

-регулирование уровня шума в помещении;  

-обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации: 

акустическими устройствами (речевые синтезаторы, речевые оповещатели, громкоговори-

тели, репродукторы и т.п.), в том числе устройства звукового дублирования визуальной 

информации, а также вспомогательными аудиосистемами с индукционными контурами и 

их элементами (устройства звукового дублирования, наушники и др.);  

-обеспечение беспроводным оборудование (на радиопринципе или инфракрасном 

излучении) при постоянном пользовании слабослышащими и позднооглохшими обучаю-

щимися индивидуальными слуховыми аппаратами или кохлеарными имплантами (или 

кохлеарным имплантом и индивидуальным слуховым аппаратом) с учётом медицинских 

показаний.  

Учебные кабинеты, включая кабинеты начальных классов, кабинеты для фронталь-

ных и индивидуальных занятий по развитию слухового восприятия и произносительной 

стороны речи, для музыкально-ритмических занятий при наличии показаний оборудуются 

звукоусиливающей аппаратурой, отвечающей современным аудиологическим и сурдопе-

дагогическим требованиям, способствующей развитию слухового восприятия обучаю-

щихся; в образовательной организации необходимо иметь приборы для исследования слу-

ха - тональный и речевой аудиометры.  

Организация рабочего пространства слабослышащего и позднооглохшего 

обучающегося в классе предполагает выбор парты и партнера, поскольку при реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования слабослышащему и позднооглохшему обучающемуся необходимо 

обеспечение возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

Парта слабослышащего и позднооглохшего обучающегося занимет в классе такое 

положение, чтобы сидящий за ней ребенок мог видеть лицо учителя и лица большинства 

сверстников. Рабочее место ребенка хорошо освещено. На парте ребенка предусматрива-

ется размещение специальной конструкции, планшетной доски, используемой в ситуациях 

предъявления незнакомых слов, терминов, необходимости дополнительной индивидуаль-

ной помощи со стороны учителя класса. 

6.Требования к организации временного режима обучения. 

Временной режим образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

(учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно за-

крепленными нормативами, а также локальными актами общеобразовательной организа-

ции. 

Организация временного режима обучения детей соответствует их особым 

образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные возможности. 

Сроки освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся с 

для варианта 2.1 составляют 4 года (1-4 классы). 
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Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

1 классы – 33 учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном 

плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.  

Продолжительность учебной недели – 5 дней. Обучение проходит в первую, во 

вторую смену. Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается 

образовательной организацией с учетом особых образовательных потребностей 

обучающегося, его готовности к нахождению в среде сверстников без родителей.  

Распорядок учебного дня устанавливается с учетом их повышенной утомляемости в 

соответствии с требованиями к здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по 

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования, время на самостоятельную учебную работу, время отдыха, 

удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной активности). Обучение 

организуется по режиму продленного дня с организацией прогулки, питания, 

необходимых оздоровительных мероприятий. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, не должно в совокупности превышать величину недельной образовательной 

нагрузки. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а также 

паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание 

происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности 

обучающегося в течение учебного дня. 

Учебные занятия начинаются не ранее 8 часов. Проведение нулевых уроков не 

допускается. Число уроков в день:  

-для обучающихся 1 классов – не должно превышать 4 уроков и один день в неделю 

– не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

-для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения: в 

первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый). 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой 

перемены допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать перемены по 20 минут 

каждая.  

Занятия по внеурочной деятельности и занятия по программам дополнительного 

образования планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Меж-

ду началом занятий по внеурочной деятельности, занятий по программам дополнительно-

го образования и последним уроком при необходимости организовывается перерыв про-

должительностью не менее 20 минут. 

При обучении детей предусматривается специальный подход при комплектовании 

класса общеобразовательной организации, в котором будет обучаться ребенок 

слабослышащий и позднооглохший ребенок. Общая численность класса, в котором 

обучаются слабослышащие и позднооглохшие дети, осваивающие вариант 2.1 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, не должна превышать трех обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья при наполнении класса  из расчета 2,5 кв. на одного обучающегося в общий 

образовательный поток (инклюзия).  

7.Требования к техническим средствам обучения. 
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Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные по-

требности слабослышащих и позднооглохших обучающихся, способствуют мотивации 

учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся.  

К техническим средствам обучения слабослышащих и позднооглохших обучаю-

щихся, ориентированным на их особые образовательные потребности, относятся: компь-

ютеры c колонками и выходом в Internet, принтер, сканер, мультимедийные проекторы с 

экранами, интерактивные доски, коммуникационные каналы, программные продукты, 

средства для хранения и переноса информации (USB накопители), музыкальные центры с 

набором аудиодисков со звуками живой и неживой природы, музыкальными записями, 

аудиокнигами и др. 

Целесообразно оснащение учебного процесса дополнительными техническими 

средствами, обеспечивающими оптимальные условия для восприятия устной речи при по-

вышенном уровне шума: коммуникационными системами (системы FM-радио), програм-

мно-аппаратными комплексами (Soft –board, мультимедиа и оверхед–проекторы), видео и 

аудио системами, техническими средствами для формирования произносительной стороны 

устной речи, в том числе позволяющими ребенку осуществлять визуальный контроль за 

характеристиками собственной речи. 

8.Учебный и дидактический материал. 

При освоении адаптированной основной общеобразовательной программы началь-

ного общего образования обучающиеся обучаются по базовым учебникам для сверстни-

ков, не имеющих ограничений здоровья, со специальными, учитывающими особые обра-

зовательные потребности, приложениями и дидактическими материалами (преимуще-

ственное использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочими тетрадя-

ми и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающими реализацию про-

граммы коррекционной работы, направленную на специальную поддержку освоения ос-

новной общеобразовательной программы начального общего образования. 

Особые образовательные потребности слабослышащих и позднооглохших обуча-

ющихся обусловливают необходимость специального подбора дидактического материала, 

преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

9.Информационно-методическое обеспечение. 

Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой 

информации, связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного 

процесса включают: необходимую нормативно-правовую базу образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся; характеристики предполагаемых 

информационных связей участников образовательных отношений; специальные 

периодические издания (журналы), знакомящие с современными научно обоснованными 

методическими материалами и передовым опытом воспитания и обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; получения доступа к информационным 

ресурсам, различными способами, в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных. 
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3.Адаптированная основная общеобразовательная программа 

начальногообщего образования для слабовидящих обучающихся, вариант 4.1. 

 

3.1.Целевой раздел 
3.1.1.Пояснительная записка 

1.Цель, задачи, принципы и подходы к формированию программы. 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для слабовидящих обучающихся - создание условий вы-

полнения требований ФАОП НОО ОВЗ, федерального образовательного государственно-

го стандарта начального общего образования через обеспечение получения качественного 

начального общего образования слабовидящими обучающимися в одинаковые с обучаю-

щимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья, сроки, которые полно-

стью соответствуют достижениям, требованиям к результатам освоения, определенными 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образо-

вания, с учетом особых образовательных потребностей обучающихся данной группы. 

Достижение поставленной цели за счет учета особых образовательных 

потребностей слабовидящих обучающихся предусматривает решение следующих 

основных задач: 

-формирования общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, социаль-

ного, личностного и интеллектуального развития, развития творческих способностей, сохра-

нения и укрепления здоровья; 

-обеспечения планируемых результатов по освоению целевых установок, приобре-

тению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личност-

ными, особыми образовательными потребностями;  

-развития личности слабовидящего обучающегося в её индивидуальности, само-

бытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных труд-

ностей сенсорно-перцептивного, коммуникативного, двигательного, личностного разви-

тия, обусловленных негативным влиянием патогенного фактора, ее успешной социальной 

адаптации и интеграции; 

-достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной обще-

образовательной программы начального общего образования слабовидящими обучающи-

мися;  

-осуществления коррекционной работы, обеспечивающей минимизацию 

негативного влияния особенностей познавательной деятельности слабовидящих 

обучающихся на освоение ими адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования, сохранение и поддержание физического и  психического 

здоровья слабовидящего обучающегося, профилактику (при необходимости) и коррекцию 

вторичных нарушений, оптимизацию социальной адаптации и интеграции; 

-выявления и развития способностей слабовидящих обучающихся, в том числе ода-

рённых детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности; 

-организации интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности, физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

-участия слабовидящих обучающихся, их родителей (законных представителей), пе-

дагогических работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

-использования в образовательном процессе современных образовательных техно-

логий деятельностного типа, определяющих пути и способы достижения слабовидящими 

обучающимися социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития с учетом их особых образовательных потребностей;  
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-предоставления слабовидящим обучающимся возможности накопления опыта 

самостоятельной и активной деятельности в процессе реализации освоенных умений и 

навыков в урочной и внеурочной деятельности; 

-включения слабовидящих обучающихся в процессы познания и пре- 

образования внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города). 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья представлены в разделе 1. Общие положения. 

2.Общая характеристика программы. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (вариант 4.1.) 

разработана в соответствии с требованиями ФАОП НОО ОВЗ, федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре адаптированной 

основной общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам 

освоения. 

Вариант 4.1. предполагает, что слабовидящий обучающийся получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же 

сроки обучения (1 - 4 классы).  

Вариант 4.1 предназначается для обучающихся с остротой зрения от 0,05 до 0,4 на 

лучше видящем глазу с переносимой коррекцией (учитывается состояние других зритель-

ных функций (поле зрения, острота зрения для близи), форма и течение патологического 

процесса, также дети с более высокой остротой зрения при прогрессирующих или часто 

рецидивирующих заболеваниях, при наличии астенических явлений, возникающих при 

чтении и письме на близком расстоянии, с косоглазием и амблиопией). 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования представляет собой адаптированный вариант основной образовательной 

программы начального общего образования. Требования к структуре адаптированной 

основной общеобразовательной программе начального общего образования, в том числе 

соотношению обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений и их объему и результатам ее освоения, соответствуют ФАОП НОО ОВЗ, 

федеральному государственному стандарту начального общего образования. 

Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы, 

ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей 

слабовидящих обучающихся и поддержку в освоении адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, требований к 

результатам освоения программы коррекционной работы и условиям реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования.  

Обязательными условиями реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для слабовидящих 

обучающихся является систематическая специальная и психолого-педагогическая 

поддержка коллектива учителей, родителей, детского коллектива и самого обучающегося.  

Основными направлениями в специальной поддержке являются:  

-удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

нарушением зрения; коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

развитие зрительного восприятия; обучение использованию всех анализаторов и 

компенсаторных способов деятельности в учебно-познавательном процессе и 

повседневной жизни; формирование основных навыков ориентировки в 

микропространстве; овладение основными навыками ориентировки в макропространстве; 

формирование адекватных (в соответствии с возрастом) предметных (конкретных и 



38 

 

обобщенных), пространственных представлений; развитие познавательного интереса, 

познавательной активности; формирование представлений (соответствующие возрасту) о 

современных оптических, тифлотехнических и технических средствах, облегчающих 

познавательную и учебную деятельность, и активное их использование;  

-использование специальных приемов организации  учебно-познавательной дея-

тельности, доступности учебной информации для зрительного восприятия слабовидящих 

обучающихся; соблюдение регламента зрительных нагрузок  (с учетом  рекомендаций оф-

тальмолога); соблюдение светового режима (необходимость дополнительного источника 

света, уменьшение светового потока и другое); рациональное чередование зрительной  

нагрузки со слуховым восприятием учебного материала; использование приемов, направ-

ленных на снятие зрительного  напряжения; использование специальных учебников и 

учебных принадлежностей, отвечающих особым образовательным потребностям слабови-

дящих; использование индивидуальной, адаптированной с учетом зрительных возможно-

стей слабовидящих обучающихся, текстовой и изобразительной наглядности, индивиду-

альных пособий, оптических, тифлотехнических и технических  средств, облегчающих, 

учебно-познавательную деятельность слабовидящих обучающихся; соблюдение режима 

физических нагрузок (с учетом противопоказаний); необходимость при выполнении сла-

бовидящими обучающимися итоговых  работ адаптации (в соответствии с их особыми об-

разовательными потребностями) текстового и иллюстративного материала и увеличения 

времени на их выполнение: время может быть увеличено в 1,5 раза по сравнению с регла-

ментом, установленным для обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья.  

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: помощь в формировании и 

развитии адекватных отношений между ребенком, учителями, одноклассниками и други-

ми обучающимися, родителями; работу по профилактике внутриличностных и межлич-

ностных конфликтов в классе, школе, поддержанию эмоционально комфортной обстанов-

ки; создание условий успешного овладения учебной деятельностью с целью профилакти-

ки негативного отношения обучающегося к ситуации школьного обучения в целом; разви-

тие стремления к самостоятельности и независимости от окружающих (в учебных и быто-

вых ситуациях), к проявлению социальной активности; развитие адекватного использова-

ния речевых и неречевых средств общения. 

Определение варианта адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для слабовидящих обучающегося осуществляется на 

основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, сформулированных по 

результатам его комплексного психолого-педагогического обследования, с учетом 

индивидуальной программы реабилитации и в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

3.Психолого-педагогическая характеристика  слабовидящих обучающихся. 

Слабовидящие обучающиеся - дети со значительным нарушением 

функционирования зрительной системы вследствие её поражения.  

Слабовидение характеризуется, прежде всего, показателями остроты зрения лучше 

видящего глаза в условиях оптической коррекции от 0,05-0,4. Так же слабовидение может 

быть обусловлено нарушением другой базовой зрительной функции - поля зрения. Общим 

признаком у всех слабовидящих обучающихся выступает недоразвитие сферы 

чувственного познания, что приводит к определённым, изменениям в психическом и 

физическом развитии, трудностям становления личности, к затруднениям предметно-

пространственной и социальной адаптации. 

Категория слабовидящих обучающихся представляет собой чрезвычайно 

неоднородную группу, различающуюся по своим зрительным возможностям, 

детерминированным состоянием зрительных функций и характером глазной патологии. 

Выделяются степени слабовидения: тяжелая, средняя, слабая. 
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Группу слабовидения тяжелой степени составляют обучающиеся с остротой 

зрения, находящейся в пределах от 0,05 до 0,09 на лучше видящем глазу в условиях 

оптической коррекции. Наряду со значительным снижением остроты зрения, как правило, 

нарушен ряд других зрительных функций: поле зрения (сужение или наличие скотом), 

светоощущение (повышение или понижение светочувствительности), пространственная 

контрастная чувствительность, цветоразличение, глазодвигательные функции (в виде 

нистагма, значительно осложняющего процесс видения, и косоглазия) и другие. 

Нарушение зрительных функций значительно затрудняет формирование адекватных, 

точных, целостных, полных чувственных образов окружающего, снижает возможности 

ориентировки, как в микро, так и макропространстве, осложняет процесс зрительного 

восприятия, обусловливает возникновение трудностей в процессе реализации учебно-

познавательной деятельности. Состояние зрительных функций у данной подгруппы 

обучающихся чрезвычайно неустойчивое и во многом зависит от условий, в которых 

осуществляется учебно-познавательная деятельность: в неблагоприятных условиях 

состояние зрительных функций может существенно снижаться.  

Несмотря на достаточно низкую остроту зрения и нестабильность зрительных 

функций, ведущим в учебно-познавательной деятельности данной группы обучающихся 

выступает зрительный анализатор.  

Определенная часть обучающихся, входящих в данную группу, в силу наличия 

неблагоприятных зрительных прогнозов, наряду с овладением традиционной системой 

письма и чтения, должна параллельно обучаться рельефно-точечной системе письма и 

чтения. 

Группу слабовидения средней степени составляют обучающиеся с остротой зрения 

от 0,1 до 0,2 на лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции. При этих 

показателях остроты зрения имеют место искажения зрительных образов и трудности 

зрительного контроля при передвижении в пространстве, для большинства обучающихся 

характерен монокулярный характер зрения. В данную группу входят так же обучающиеся, 

у которых, наряду со снижением остроты зрения, могут иметь место нарушения 

(отдельные или в сочетании) других зрительных функций (поля зрения, светоощущения, 

пространственной контрастной чувствительности, цветоразличения, глазодвигательные 

функции и др.). Вследствие комбинированных (органических и функциональных) 

поражений зрительной системы снижается их зрительная работоспособность, 

осложняется развитие зрительно-моторной координации, что затрудняет учебно-

познавательную и ориентировочную деятельность. Разнообразие клинико-

патофизиологических характеристик нарушенного зрения требует строго индивидуально-

дифференцированного подхода к организации образовательного процесса слабовидящих 

обучающихся данной группы.  

Группу слабовидения слабой степени составляют обучающиеся с остротой зрения 

от 0,3 до 0,4 на лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции. Несмотря на то, 

что данные показатели остроты зрения позволяют обучающемуся в хороших 

гигиенических условиях успешно использовать зрение для построения полноценного 

образа объекта (предмета), воспринимаемого на близком расстоянии, данная группа 

обучающихся  испытывает определенные трудности как в процессе восприятия 

окружающего мира, так и в процессе учебно-познавательной деятельности. Сочетание 

снижения остроты зрения с нарушениями других функций, также часто осложняется  

наличием вторичных зрительных осложнений в виде амблиопии (стойкое снижение 

центрального зрения) и/или косоглазия, что усугубляет трудности зрительного восприятия 

слабовидящих обучающихся. Монокулярный характер зрения, имеющий место при 

амблиопии, обусловливает снижение скорости и точности восприятия, полноты и точности 

зрительных представлений, приводит к возникновению трудностей в дифференциации 

направлений, неспособности глаза выделять точное местонахождение объекта в 

пространстве, определять степень его удаленности. 
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Неоднородность группы слабовидящих обучающихся детерминируется наличием у 

них как различных клинических форм слабовидения (нарушение рефракции, патология 

хрусталика, глаукома, заболевания нервно-зрительного аппарата и др.), так и таких 

заболеваний, как: врожденная миопия (в том числе осложненная), катаракта, 

гиперметропия высокой степени, ретинопатия недоношенных, частичная атрофия 

зрительного нерва, различные деформации органа зрения и др. Стабилизация зрительных 

функций может быть обеспечена за счет учета в учебно-познавательной деятельности 

клинических форм и зрительных диагнозов  слабовидящих обучающихся.  

Неоднородность группы слабовидящих также определяется возрастом, в котором 

произошло нарушение (или ухудшение) зрения. Значение данного фактора определяется 

тем, что время нарушения (ухудшения) зрения оказывает существенное влияние не только 

на психофизическое развитие обучающегося, но и на развитие у него компенсаторных 

процессов. В настоящее время  в качестве лидирующих причин, вызывающих 

слабовидение, выступают врожденно-наследственные причины. В этой связи наблюдается 

преобладание слабовидящих обучающихся, у которых зрение было нарушено в раннем 

возрасте, что, с одной стороны, обусловливает своеобразие их психофизического развития, 

с другой - определяет особенности развития компенсаторных механизмов, связанных с 

перестройкой организма, регулируемой центральной нервной системой.  

Обучающимся данной группы характерно: снижение общей и зрительной 

работоспособности; замедленное формирование предметно-практических действий; 

замедленное овладение письмом и чтением, что обусловливается нарушением 

взаимодействия зрительной и глазодвигательной систем, снижением координации 

движений, их точности, замедленным темпом формирования зрительного образа буквы, 

трудностями зрительного контроля; затруднение выполнения зрительных заданий, 

требующих согласованных движений глаз, многократных переводов взора с объекта на 

объект; возникновение трудностей в овладении измерительными навыками, выполнение 

заданий, связанных со зрительно-моторной координацией, зрительно-пространственным 

анализом и синтезом и др.  

В условиях слабовидения наблюдается обедненность чувственного опыта, 

обусловленная не только снижением функций зрения и различными клиническими 

проявлениями, но и недостаточным развитием  зрительного восприятия и психомоторных 

образований. 

У слабовидящих наблюдается снижение двигательной активности, своеобразие 

физического развития (нарушение координации, точности, объема движений, нарушение 

сочетания движений глаз, головы, тела, рук и др.), в том числе  трудности формирования 

двигательных навыков. 

При слабовидении наблюдается своеобразие становления и протекания 

познавательных процессов, что проявляется в: снижении скорости и точности зрительного 

восприятия, замедленности становления зрительного образа, сокращении и ослаблении 

ряда свойств зрительного восприятия (объем, целостность, константность, обобщенность, 

избирательность и др.); снижении полноты, целостности образов, широты круга 

отображаемых предметов и явлений; трудностях реализации мыслительных операций, в 

развитии основных свойств внимания.  

Слабовидящим характерны затруднения: в овладении пространственными 

представлениями, в процессе микро- и макроориентировки, в словесном обозначении 

пространственных отношений; в формировании представлений о форме, величине, 

пространственном местоположении предметов;  в возможности дистантного восприятия и 

развития обзорных возможностей; в темпе зрительного анализа. 

Слабовидящим характерно своеобразие речевого развития, проявляющееся в 

некотором снижении динамики и накопления языковых средств, выразительных 

движений, слабой связи речи с предметным содержанием.  У них наблюдаются 

особенности формирования речевых навыков, недостаточный запас слов, обозначающих 
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признаки предметов и пространственные отношения; трудности вербализации зрительных 

впечатлений, овладения языковыми (фонематический состав, словарный запас, 

грамматический строй) и неязыковыми (мимика, пантомимика, интонация) средствами 

общения, осуществления коммуникативной деятельности (трудности восприятия, 

интерпретации, продуцирования средств общения). 

У слабовидящих обучающихся наблюдается снижение общей  познавательной 

активности, что затрудняет своевременное развитие различных видов деятельности, в том 

числе сенсорно-перцептивной, которая в условиях слабовидения проходит медленнее по 

сравнению с обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья. 

Кроме того, слабовидящим характерны трудности, связанные с качеством 

выполняемых действий, автоматизацией навыков, осуществлением зрительного контроля 

над выполняемыми действиями, что особенно ярко проявляется в овладении учебными  

умениями и навыками. 

У слабовидящих отмечается снижение уровня развития мотивационный сферы, 

регуляторных (самоконтроль, самооценка, воля) и рефлексивных образований (начало 

становления «Я-концепции», развитие самоотношения). У них могут формироваться 

следующие негативные качества личности: недостаточная самостоятельность, 

безынициативность, иждивенчество. 

У части обучающихся данной группы слабовидение сочетается с другими 

поражениями (заболеваниями) детского организма, что снижает их общую выносливость, 

психоэмоциональное состояние, двигательную активность, обуславливая особенности их 

психофизического развития. 

4.Образовательные потребности слабовидящих обучающихся. 

К образовательным потребностям, характерным для слабовидящих обучающихся 

относятся:  

1.Общие образовательные потребности, в том числе: 

-получение специальной помощи средствами образования;   

-психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося 

с педагогами и соучениками;  

-психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 

-использование специальных средств обучения (в том числе и специализированных 

компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию «обходных» путей обучения; 

-индивидуализация обучения; 

-обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды; 

-максимальное расширение образовательного пространства за счет расширения 

социальных контактов с широким социумом.  

2.Особые образовательные потребности, в том числе: 

-целенаправленное обогащение чувственного опыта через активизацию, развитие, 

обогащение зрительного восприятия и всех анализаторов; 

-руководство зрительным восприятием; 

-расширение, обогащение и коррекция предметных и пространственных 

представлений, формирование и расширение понятий;  

-развитие познавательной деятельности как основы компенсации, коррекции и 

профилактики нарушений, имеющихся у данной группы обучающихся; 

-систематическое и целенаправленное развитие логических приемов переработки 

учебной информации;  

-обеспечение доступности учебной информации для зрительного восприятия 

слабовидящих обучающихся;  

-строгий учет в организации обучения и воспитания обучающегося: зрительного 

диагноза (основного и дополнительного), возраста и времени нарушения зрения, 
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состояния основных зрительных функций, возможности коррекции зрения с помощью 

оптических средств и приборов, режима зрительных и физических нагрузок; 

-использование индивидуальных пособий, выполненных с учетом степени и 

характера нарушенного зрения, клинической картины зрительного нарушения; 

-учет темпа учебной работы; 

-увеличение времени на выполнение практических работ; 

-введение в образовательную среду коррекционно-развивающего 

тифлопедагогического сопровождения; 

-постановка и реализация на общеобразовательных уроках и внеклассных 

мероприятиях целевых установок, направленных на коррекцию отклонений в развитии и 

профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии;  

-активное использование в учебно-познавательном процессе речи как средства 

компенсации нарушенных функций; 

-целенаправленное формирование умений и навыков зрительной ориентировки в 

микро и макропространстве;  

-создание условий для развития инициативы, познавательной и общей активности, 

в том числе за счет привлечения к участию в различных (доступных) видах деятельности; 

-повышение коммуникативной активности и компетентности; 

-физическое развития с учетом его своеобразия и противопоказаний при 

определенных заболеваниях, повышение двигательной активности; 

-поддержание и наращивание зрительной работоспособности в образовательном 

процессе; 

-поддержание психофизического тонуса; 

-совершенствование и развитие регуляторных (самоконтроль, самооценка) и 

рефлексивных (самоотношение) образований. 

 

3.1.2.Планируемые результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. 

Планируемые результаты  представляют собой систему обобщённых личностно - 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Самым общим результатом освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для слабовидащих 

обучающихся должно стать полноценное начальное общее образование, развитие 

социальных (жизненных) компетенций. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения слабовидящими 

обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования  соответствуют федеральным государственным стандартам 

начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения обучающимися данный программы дополняют-

ся результатами освоения программы коррекционной работы. 

Результатами освоения слабовидящими обучающимися программы коррекционной 

работы выступают: 

-овладение эффективными компенсаторными способами учебно-познавательной и 

предметно-практической деятельности; 

-овладение умением осуществлять учебно-познавательную деятельность с учетом 

имеющихся противопоказаний и ограничений; 

-повышение возможностей в пространственной и социально-бытовой ориентиров-

ке: совершенствование навыков ориентировки в микропространстве и формирование уме-

ний в ориентировке в макропространстве; умение использовать в ориентировочной дея-

тельности все анализаторы, средства оптической коррекции и тифлотехнические средства; 
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умение использовать освоенные ориентировочные умения и навыки в новых (нестандарт-

ных) ситуациях; умение адекватно оценивать свои зрительные возможности и учитывать 

их в учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни; умение обращаться за 

помощью при внезапно возникших затруднениях; развитие элементарных навыков само-

обслуживания; 

-развитие межличностной системы координат "слабовидящий - нормально видя-

щий": развитие навыков сотрудничества с нормально видящими взрослыми и сверстника-

ми в различных социальных ситуациях; овладение вербальными и невербальными сред-

ствами общения; повышение стремления к расширению контактов со сверстниками; раз-

витие умения использовать в процессе межличностной коммуникации все анализаторы; 

развитие умения четко излагать свои мысли; развитие сопереживания, эмоциональной от-

зывчивости; развитие самоконтроля и саморегуляции в процессе общения; 

-повышение дифференциации и осмысления картины мира, в том числе: обогаще-

ние чувственного опыта познания и деятельности; расширение предметных (конкретных и 

обобщенных), пространственных, социальных представлений; расширение круга пред-

метно-практических умений и навыков; готовность к построению целостной и дифферен-

цированной картины происходящего; формирование умений пользоваться оптическими, 

тифлотехническими и техническими средствами в учебной деятельности и повседневной 

жизни; повышение познавательной и социальной активности; повышение самостоятель-

ности в учебной деятельности и повседневной жизни; 

-повышение способности к дифференцировке и осмыслению социального окруже-

ния, принятых ценностей и социальных ролей: развитие интереса к представителям бли-

жайшего окружения; расширение представлений о различных представителях широкого 

социума; развитие внимания к состоянию, настроению, самочувствию окружающих; раз-

витие дифференциации собственных эмоциональных реакций и понимание эмоциональ-

ных проявлений окружающих; расширение представлений о принятых в обществе прави-

лах, нормах, ценностях; обогащение и расширение социального опыта. 

Результаты освоения слабовидящим обучающимся программы коррекционной ра-

боты проявляются в следующих достижениях: 

-использует все анализаторы и компенсаторные способы действия в учебно-

познавательном процессе и повседневной жизни; 

-сформировал основные навыки ориентировки в микропространстве; овладел ос-

новными навыками ориентировки в макропространстве; 

-имеет адекватные (в соответствии с возрастом) предметные (конкретные и обоб-

щенные), пространственные, социальные представления; 

-проявляет познавательный интерес, познавательную активность; 

-имеет представления (соответствующие возрасту) о современных оптических, ти-

флотехнических и технических средствах, облегчающих познавательную и учебную дея-

тельность, и активно их использует; 

-проявляет стремление к самостоятельности и независимости от окружающих (в 

учебных и бытовых ситуациях); 

-умеет адекватно использовать речевые и неречевые средства общения; 

-способен к проявлению социальной активности; 

-способен к соучастию, сопереживанию, эмоциональной отзывчивости; 

-способен проявлять настойчивость в достижении цели; 

-способен к самоконтролю и саморегуляции (в соответствии с возрастом); 

-знает и учитывает в учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни 

имеющиеся противопоказания и ограничения. 

Указанные выше планируемые результаты освоения обучающимися 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, в том числе программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся/группе обучающихся в соответствии с его/их 



44 

 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями и 

отражаются в конкретной рабочей учебной программе по соответствующему 

предмету/курсу. 

Результаты освоения настоящей программы для обучающимися оцениваются как 

итоговые на момент завершения начального общего образования. 

 

3.1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФАОП НОО ОВЗ, федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка 

результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования. 

Система оценки достижения слабовидящими обучающимися планируемых 

результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения слабовидящими обучающимися адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования (кроме 

программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

Оценивать достижения слабовидящими обучающимся планируемых результатов 

необходимо при завершении каждого уровня образования, поскольку у слабовидящего 

обучающегося может быть индивидуальный темп освоения содержания образования и 

стандартизация планируемых результатов образования в более короткие промежутки вре-

мени объективно невозможна. 

Оценка результатов освоения слабовидящими обучающимися программы 

коррекционной работы, составляющей неотъемлемую часть настоящей программы, 

осуществляется в полном соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.  

Слабовидящие обучающиеся имеют право на прохождение текущей, промежуточ-

ной и государственной итоговой аттестации освоения адаптированной основной общеоб-

разовательной программы начального общего образования в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования) аттестации слабовидящих обучающихся включают: 

-особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с 

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

слабовидящих обучающихся; 

-привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных 

для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); 

-присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

-адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей лсбовидящих обучающихся: упрощение формулировок по 

грамматическому и семантическому оформлению; упрощение многозвеньевой инструкции 

посредством деления ее на короткие смысловые единицы, задающие поэтапность 
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(пошаговость) выполнения задания; в дополнение к письменной инструкции к заданию, 

при необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном 

темпе с четкими смысловыми акцентами; 

-при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей слабовидящих 

обучающихся (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; 

упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и 

др.); 

-при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

-увеличение времени на выполнение заданий;   

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

поведении обучающегося проявлений утомления, истощения;  

-недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию обучающегося. 

Система оценки достижения слабовидящими обучающимися планируемых резуль-

татов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования предусматривает оценку достижения планируемых результатов осво-

ения программы коррекционной работы, которая осуществляется два раза в год в декабре, 

мае соответствующего учебного года. 

При осуществлении оценки результатов освоения слабовидящими обучающимися 

программы коррекционной работы учитываются следующие принципы: 

-принцип дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся; 

-принцип динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся; 

-принцип единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Система оценки достижения слабовидящими обучающимися планируемых резуль-

татов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования предусматривает оценку достижения планируемых результатов осво-

ения программы коррекционной работы, которая осуществляется два раза в год в декабре, 

мае соответствующего учебного года. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

слабовидящими обучающимися программы коррекционной работы выступает наличие 

положительной динамики развития обучающихся в интегративных показателях. К таким 

интегративным показателям в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования относятся: 

-сформированность умения использовать все анализаторы и компенсаторные 

способы деятельности в учебно-познавательном процессе и повседневной жизни; 

-сформированность навыков ориентировки в микропространстве и умений 

ориентироваться в макропространстве;  

-сформированность адекватных (в соответствии с возрастом) предметных 

(конкретных и обобщенных), пространственных представлений о предметах, объектах и 

явлениях окружающей жизни; 

-проявление познавательного интереса, познавательной активности; 
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-наличие представлений (соответствующих возрасту) о современных 

тифлотехнических, оптических и технических средствах, облегчающих познавательную и 

учебную деятельность, и готовности их активного использования; 

-проявление стремления к самостоятельности и независимости от окружающих (в 

бытовых вопросах); 

-сформированность умений адекватно использовать речевые и неречевые средства 

общения; 

-способность к проявлению социальной активности; 

-способность осуществления самоконтроля и саморегуляции; 

-готовность учета имеющихся противопоказаний и ограничений в учебно-

познавательной деятельности и повседневной жизни. 

Для оценки продвижения слабовидящими обучающимися в овладении 

результатами  коррекционной деятельности применяется метод экспертной оценки, 

который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 

специалистов (экспертов) психолого-педагогического консилиума в порядке, 

предусмотренном Положением «О психолого-педагогическом консилиуме 

общеобразовательного учреждения». 

Состав экспертной группы определяется общеобразовательной организацией и 

включает специалистов психолого-педагогического консилиума (заместитель директора по 

учебной работе, курирующий вопросы начального общего образования,  заместитель 

директора по воспитательной работе, учителя предметники, ведущий специалист, педагог-

психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, социальный педагог, врач), которые 

хорошо знают обучающегося.  

Для полноты оценки личностных, метапредметных и предметных результатов  

освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования учитывается мнение 

родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ 

изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных 

средах (школьной и семейной).  

В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и 

предметных результатов используются разнообразные методы и формы, взаимно 

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

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

Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем членам 

психолого-педагогического консилиума условных единицах психолого-педагогического 

сопровождения: 0 баллов – отрицательная динамика, отсутствие продвижения; 1 балл – 

положительная динамика, минимальное продвижение; 2 балла – положительная динамика, 

среднее продвижение; 3 балла – положительная динамика, значительное продвижение. 

 Подобная оценка необходима специалистам психолого-педагогического 

консилиума для выработки ориентиров в описании динамики развития компетенций 

обучающегося.  

Результаты оценки достижений заносятся в индивидуальную карту развития 

обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики 

целостного развития обучающегося, но и отследить наличие или отсутствие изменений по 

отдельным жизненным компетенциям. 

Результаты освоения обучающимися программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задол-

женности по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на по-

вторное обучение, переводятся на обучение по другому варианту адаптированной основ-

ной общеобразовательной программы начального общего образования в соответствии с 
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рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, либо на обучение по инди-

видуальному учебному плану.  

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

слабовидящими программы коррекционной работы, учитывается мнение родителей 

(законных представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по 

интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) 

степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не 

только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни.  

Оценка результатов деятельности образовательной организации осуществляется в 

ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она 

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения настоящей программы с учётом: 

-результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

-условий реализации данной программы; 

-особенностей контингента обучающихся. 



3.2.Содержательный раздел. 
Программа формирования универсальных учебных действий; программа 

отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; программа духовно-

нравственного развития, воспитания слабовидящих обучающихся; программа 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; программа 

внеурочной деятельности соответствуют федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования. 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования включает программу коррекционной работы. 

3.2.1.Направление и содержание программы коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения обучающихся. Содержание программы коррекционной 

работы для каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных 

потребностей на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, 

индивидуальной программы реабилитации.  

Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексной 

помощи обучающимся в освоении адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы начального общего образования, коррекция недостатков в физическом и/или пси-

хическом и речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

Направления и содержание программы коррекционной работы  осуществляются во 

внеурочное время в объеме не менее 5 часов. Объем и содержание определяются в 

зависимости от индивидуальных образовательных потребностей обучающихся. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: выявление особых 

образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; создание 

адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей обучающихся; 

осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с учетом их особых образовательных потребностей; 

оказание помощи в освоении адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования; возможность развития коммуникации, социальных и 

бытовых навыков, адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и 

детьми, формированию представлений об окружающем мире и собственных 

возможностях. 

Программа коррекционной работы содержит: перечень, содержание и план 

реализации коррекционно-развивающих занятий, обеспечивающих удовлетворение 

особых образовательных потребностей обучающихся, и освоение ими адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования; систему 

комплексного психолого-педагогического и социального сопровождения в условиях 

образовательного процесса, включающего психолого-педагогическое обследование 

обучающихся с целью выявления особых образовательных потребностей обучающихся, 

мониторинг динамики развития и успешности в освоении адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, корректировку 

коррекционных мероприятий; механизм взаимодействия в разработке и реализации 

коррекционных мероприятий педагогов, специалистов в области коррекционной 

педагогики и психологии, медицинских работников организации и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества, который должен 

обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; 

планируемые результаты коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие её основное содержание: 
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-диагностическая работа, обеспечивающая проведение комплексного обследова-

ния слабослышащих и позднооглохших обучающихся и подготовку рекомендаций по ока-

занию им психолого-педагогической помощи; 

-коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая своевременную специализи-

рованную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в пси-

хофизическом развитии обучающихся;  

-консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального сопро-

вождения слабослышащих и позднооглохших обучающихся и их семей по вопросам реа-

лизации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации; 

-информационно-просветительская работа, направленная на разъяснительную де-

ятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для обу-

чающихся, со всеми участниками образовательных отношений - обучающимися, их роди-

телями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Коррекционная работа включает систематическое психолого-педагогическое 

наблюдение в учебной и внеурочной деятельности, разработку и реализацию 

индивидуального образовательного и коррекционно-развивающего маршрута каждого 

обучающегося на основе предварительной оценки/входного тестирования 

диагностических данных с точки зрения имеющихся у обучающегося 

ресурсов/потребностей по ряду показателей (медицинскому, педагогическому, 

социологическому, психологическому, логопедическому,  дефектологическому) по 

результатам изучения его особенностей и возможностей развития, выявления трудностей в 

овладении содержанием начального общего образования, особенностей личностного 

развития, межличностного взаимодействия с детьми и взрослыми и др. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная 

помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной 

сферы и коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и 

целенаправленное формирование высших психических функций; развитие зрительно-

моторной координации; формирование произвольной регуляции деятельности и 

поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение обучающемуся 

успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения 

к учёбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному 

обучению. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного 

процесса, при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-

развивающих занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического 

развития обучающихся и оказывается помощь в освоении нового учебного материала на 

уроке и в освоении адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования в целом. Программа коррекционной работы 

предусматривает вариативные формы специального сопровождения обучающихся, в 

которой могут варьироваться содержание, организационные формы работы, степень 

участия.  

При возникновении трудностей в освоении обучающимся содержания 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования педагоги, структура программы коррекционной работы дополняется 

соответствующим направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до 

момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких 

затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) 

обучающийся направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое 

обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются: 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов общеобразовательного 
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учреждения, обеспечивающее системное сопровождение обучающихся специалистами 

различного профиля; социальное партнёрство, предполагающее профессиональное 

взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся осуществляют 

специалисты: учитель начальных классов, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-

дефектолог, имеющий соответствующую профильную подготовку, социальный педагог, 

педагог дополнительного образования.  

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими кор-

рекционными курсами, обеспечивающими удовлетворение особых образовательных по-

требностей обучающихся, обусловленных недостатками в их физическом и/или психиче-

ском развитии; коррекцию и развитие нарушенных функций, профилактику возникнове-

ния вторичных отклонений в развитии; оптимизацию социальной адаптации и интеграции 

обучающихся: Психокоррекционные занятия, Логопедические занятия, Дефектологиче-

ские занятия, Занятия по соответсвующему предмету, Развитие речи, Ритмика, Скульп-

турная лепка и др. 

1.Психокоррекционные занятия. 

Цели: применение разных форм взаимодействия с обучающимися, направленными 

на преодоление или ослабление проблем в психическом и личностном развитии, 

гармонизацию личности и межличностных отношений; достижение обучающимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование принимаемой 

обществом системы ценностей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Основные направления работы: диагностика и развитие познавательной сферы и 

целенаправленное формирование высших психических функций (формирование учебной 

мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятель-

ности, развития пространственно-временных представлений); диагностика и развитие 

эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков (гармонизация пихоэмоци-

онального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение 

уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля, 

создание ситуации успешной деятельности); диагностика и развитие коммуникативной 

сферы и социальная интеграции (развитие способности к эмпатии, сопереживанию);  

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), 

повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и развитие 

навыков социального  поведения (формирование правил и норм поведения в группе, адек-

ватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях); формирование  межлич-

ностной системы координат «слабовидящий - нормально видящий» (развитие навыков со-

трудничества с нормально видящими взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях;  повышение стремления к расширению контактов со сверстниками); формиро-

вание произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие произвольной регу-

ляции деятельности и поведения, формирование способности к планированию и контро-

лю); целенаправленное обогащение чувственного опыта через активизацию, развитие, 

обогащение зрительного восприятия и всех анализаторов. 

2.Логопедические занятия. 

Цель - диагностика, коррекция и развитие всех сторон речи (фонетико-

фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи. 

Основными направлениями логопедической работы является: диагностика и 

коррекция    звукопроизношения    (постановка, автоматизация и дифференциация звуков 

речи); диагностика  и  коррекция  лексической  стороны  речи  (обогащение словаря, его 

расширение и уточнение); диагностика и    коррекция    грамматического    строя    речи 

(синтаксической   структуры   речевых   высказываний,   словоизменения   и 

словообразования); коррекция  диалогической  и  формирование  монологической  форм 

речи, развитие коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и 
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монологической речи, формирование связной речи, повышение речевой мотивации, 

обогащение речевого опыта); коррекция нарушений чтения и письма; расширение 

представлений об окружающей действительности; развитие познавательной сферы 

(мышления, памяти, внимания и др. познавательных процессов). 

3.Дефектологические занятия. 

Цель - диагностика, коррекция особенностей речевого, познавательного и 

социального развития обучающегося, направленная на восполнение пробелов, дефицита в 

общих знаниях, создание положительной мотивации к обучению. 

Основные направления работы: формирование приемов мыслительной деятельно-

сти, коррекция и развитие базовых мыслительных операций; стимуляция интеллектуаль-

ных процессов; формирование учебного поведения и структурных компонентов учебной 

деятельности (ориентировочный этап, удержание алгоритма учебных действий, сличение 

с образцом, промежуточный и итоговый контроль); коррекция и развитие познавательных 

процессов на основе учебного материала; нормализация ведущих видов деятельности 

обучающихся;  коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального разви-

тия; формирование алгоритмов учебно-познавательных действий и коррекция учебных 

навыков на основе определения индивидуальных трудностей в обучении; обучение языку, 

развитие речевой деятельности, языковых способностей;  работа по развитию словесной 

речи (в устной и письменной формах), включая развитие речевого слуха, слухозрительно-

го восприятия устной речи, совершенствование навыков речевого общения как одного из 

важнейших факторов их социальной адаптации; овладение вербальными и невербальными 

средствами общения. 

4.Занятия по соответствующему предмету. 

Цель - диагностика обучающегося по предмету, по которому обучающийся 

испытывает наибольшие трудности, направленная на восполнение пробелов, дефицита в 

знаниях. 

Основные направления работы: максимальная коррекция, развитие и расширение 

запаса знаний по предмету;  активизация познавательной деятельности обучающихся; 

формирование учебной мотивации. 

5.Ритмика 

Цель - развитие двигательной активности учащихся в процессе восприятия музыки. 

Основные направления работы: укрепление здоровья, коррекция недостатков 

двигательной, психомоторной, познавательной и эмоционально-волевой сфер; развитие 

общей и речевой моторики; развитие умения слушать музыку, выполнять под музыку 

различные движения, в том числе и танцевальные, с речевым сопровождением или 

пением; развитие координации движений, чувства ритма, темпа, коррекция 

пространственной ориентировки; обучение ориентировке в пространстве; формирование 

навыков здорового образа жизни у обучающихся. 

6.Скульптурная лепка 

Цель - развитие мелкой моторики обучающихся. 

Основные направления работы: формирование и развитие художественного 

восприятия, образного мышления, навыков работы с разными видами материалов; 

освоение разнообразных технологий ручного труда в соответствии с индивидуальными 

предпочтениями; активизация познавательной деятельности обучающихся; коррекция 

недостатков эмоционально-личностного и социального развития; расширение и 

обогащение художественного опыта, развитие культуры деятельности, формирование 

навыков сотрудничества, развитие самооценки, взаимооценки у обучающихся; 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного 

процесса, при изучении предметов учебного плана и занятиях коррекционно-развивающей 

области, проводимых в учреждении, где осуществляется коррекция нарушений устной 

речи, профилактика и коррекция нарушений чтения и письма, препятствующих 
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полноценному усвоению программы по всем предметным областям, работа по 

формированию полноценной речемыслительной деятельности. 

Содержание коррекционно-развивающей области может быть дополнено 

общеобразовательным учреждением самостоятельно на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной программой реабилитации 

обучающихся. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных/групповых 

занятий, их количественное соотношение, соответствующее содержание, конкретные 

планируемые результаты определяется самостоятельно общеобразовательным 

учреждением, исходя из психофизических особенностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся по результатм входного тестирования, с учетом мнения 

родителей/законных представителей обучающихся, что способствует реализации и 

развитию их больших потенциальных возможностей. 

 

3.2.2.Программа воспитания обучающихся. 

Программа воспитания призвана создать организационно-педагогические условия 

для достижения личностных, предметных образовательных результатов, указанных в 

ФГОС НОО ОВЗ. 

Воспитательная работа общеобразовательного учреждения ориентирована на по-

мощь в формировании жизненной компетенции обучающегося, на развитие адекватных 

отношений между обучающимся, педагогическими работниками, другими обучающими-

ся, родителями/законными представителями; на профилактику конфликтов в классе, об-

щеобразовательной организации, на поддержание эмоционально комфортной обстановки 

в обучении; развитие компенсаторных способов деятельности в учебно-познавательном 

процессе и повседневной жизни; развитие познавательного интереса, познавательной ак-

тивности; расширение умения адекватно использовать речевые и неречевые средства об-

щения; систематическое и целенаправленное развитие всех органов чувств. 

Цели воспитания:  

-создать условия для самоопределения и социализации обучающихся на основе со-

циокультурных, 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, че-

ловеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к куль-

турному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, при-

роде и окружающей среде. 

Задачи воспитания: 

-усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний);  

-формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, тра-

дициям (их освоение, принятие);  

-приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокуль-

турного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, примене-

ния полученных знаний;  

-достижение личностных результатов освоения АООП НОО ОВЗ в соответствии с 

ФГОС НОО ОВЗ.  

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными по-

требностями являются: 

-налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для 

их успешной социальной адаптации и интеграции в образовательной организации; 

-формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со сто-

роны всех участников образовательных отношений; 
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-построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

и возможностей каждого обучающегося; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содей-

ствие повышению уровня их педагогической, психологической, социальной компетентно-

сти. 

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и осу-

ществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учетом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности обу-

чающихся и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельно-

сти, инклюзивности. 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности обра-

зовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС 

НОО ОВЗ: 

-гражданское воспитание: формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источ-

нику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государ-

ственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и 

политической культуры; 

-патриотическое воспитание: воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического сознания, российской культурной идентично-

сти; 

-духовно-нравственное воспитание: воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование тради-

ционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 

справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

-эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе россий-

ских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного 

и мирового искусства; 

-физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмо-

ционального благополучия: развитие физических способностей с учетом возможностей и 

состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях; 

-трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профес-

сии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в россий-

ском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

-экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответственно-

го, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традици-

онных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружа-

ющей среды; 

-ценности научного познания: воспитание стремления к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учетом 

личностных  

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потреб-

ностями необходимо ориентироваться на: 

-формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию ме-

тодов воспитания; 

-создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся 

с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адек-
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ватных вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных 

форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-

дефектологов; 

-личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обу-

чающихся с особыми образовательными потребностями. 

В общеобразовательном учреждении выделяются следующие целевые ориентиры 

результатов воспитания на уровне начального общего образования: 

-гражданско-патриотическое воспитание: знающий и любящий свою малую роди-

ну, свой край, имеющий представление о Родине - России, ее территории, расположении;  

сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляю-

щий уважение к своему и другим народам; понимающий свою сопричастность к прошло-

му, настоящему и будущему родного края, своей Родины - России, Российского государ-

ства; понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляю-

щий к ним уважение; имеющий первоначальные представления о правах и ответственно-

сти человека в обществе, гражданских правах и обязанностях; принимающий участие в 

жизни класса, образовательной организации, в доступной по возрасту социально значимой 

деятельности. 

-духовно-нравственное воспитание: уважающий духовно-нравственную культуру 

своей семьи, своего народа, семейные ценности с учетом национальной, религиозной при-

надлежности; сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивиду-

альность и достоинство каждого человека; доброжелательный, проявляющий сопережива-

ние, 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 наро-

дов, вероисповеданий; сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, 

родного языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

-эстетическое воспитание: способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, искусстве, творчестве людей; проявляющий интерес и уважение к отече-

ственной и мировой художественной культуре; проявляющий стремление к самовыраже-

нию в разных видах художественной деятельности, искусстве. 

-физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального бла-

гополучия: бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные пра-

вила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в ин-

формационной среде; владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе; ориентированный на физическое раз-

витие с учетом возможностей здоровья, занятия физкультурой и спортом; сознающий и 

принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей психофизические и 

поведенческие особенности с учетом возраста. 

-трудовое воспитание: сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, обще-

ства; проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление; проявляющий интерес к разным профессиям; участву-

ющий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

-экологическое воспитание: понимающий ценность природы, зависимость жизни 

людей от природы, влияние людей на природу, окружающую среду; проявляющий любовь 

и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих вред природе, осо-

бенно живым существам; выражающий готовность в своей деятельности придерживаться 

экологических норм. 

-ценности научного познания: выражающий познавательные интересы, активность, 

любознательность и самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знани-



55 

 

ям, 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; интересов и 

общественных потребностей. 

Реализация указанный выше целей и поставленных задач осуществляется в рамках 

направлений/модулей  программы воспитания класса, в котором обучается обучающийся в 

соответствии с его потенциальными возможностями и особыми образовательными 

потребностями и с учётом запросов родителей/законных представителей, а именно: 

урочная деятельность, внеурочная деятельность, классное руководство, основные 

школьные дела, внешкольные мероприятия, организация предметно-пространственной 

среды, взаимодействие с родителями/законными представителями обучающихся, 

самоуправление, профилактика и безопасность, социальное партнерство, профориентация. 
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3.3.Организационный раздел. 
3.3.1.Учебный план. 

 

Предметные  области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Всего 
1  класс 

2 

класс 
3 класс 4 класс 

Обязательная часть   

Русский язык и литература 
Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 0 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и естествознание 
("Окружающий мир") 

Окружающий мир  
2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур и свет-
ской этики 

Основы религиозных культур и 
светской этики - - - 1 1 

Искусство 
Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология (Труд) 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Всего: 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

1.Обязательные занятия по выбору: 

Изобразительное искусство (Практическая деятельность) - 1 1 - 2 

Математика и конструирование 1 - - - 1 

Всего: 1 1 1 0 3 

Итого максимально допустимая недельная нагрузка: 21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность, направления: 

1.Коррекционно-развивающее направление:           

Коррекционные курсы 

Занятия по предметам: русский 

язык, математика, литературное 

чтение 

2 2 2 2 8 

Развитие речи 2 2 2 2 8 

Психокоррекционные 0,36 0,36 0,36 0,36 1,44 

Логопедические * * * * 0 

Дефектологические 2 2 2 2 8 

2.Иные направления: спортивно-оздоровительное, духовно-
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное 

3,64 3,64 3,64 3,64 14,56 

ВСЕГО по внеурочной деятельности: 10 10 10 10 40 

ИТОГО: 31 33 33 33 130 

 

*услуга предоставляется в случае наличия рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии по организации психолого-педагогической помощи с указанным 

специалистом.  

Слабовидящие дети с ограниченными возможностями здоровья обучаются по адап-

тированной основной образовательной программе в общеобразовательных классах  в 

условиях инклюзивного образования на основании коллегиального заключения террито-

риальной психолого-медико-педагогической комиссии и заявления родителей/законных 

представителей о приеме/переводе на обучение по адаптированной основной образова-

тельной программы начального общего образования, рекомендаций психолого-

педагогического консилиума общеобразовательного учреждения. 
Обучающие способны освоить базовый уровень федеральной основной образова-

тельной программы начального общего образования  в соответствии с федеральными гос-
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ударственным образовательным стандартам начального общего образования при условии 

обязательной организации в общеобразовательном учреждении систематической психоло-

го-педагогической поддержки, сопровождения соответствующих специалистов (педагога-

психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др.), которая, прежде всего, направ-

лена на их социализацию в общество.  

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-х летний нормативный срок 

освоения государственных образовательных программ начального общего образования. В 

учебном плане фиксируется общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структура обязательных предметных областей, распреде-

ляется учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.  

Содержание начального общего образования обучающихся реализуется преимуще-

ственно за счёт введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие ми-

ра, системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения, с учетом их особых 

образовательных потребностей и возможностей, а также коррекционно-развивающих кур-

сов, направленных на коррекцию недостатков психической сферы.  

Законодательством предусмотрена возможность гибкой смены образовательного 

маршрута, программ и условий получения навального общего образования обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья на основе комплексной оценки личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, заключения 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии и мнения 

родителей/законных представителей. 

По всем предметам учебного плана составлены рабочие программы, включающие в 

себя пояснительную записку и тематическое планирование на соответствующий учебный 

год.  

Учебный план состоит из следующих частей: 

1)Обязательной части, в которой определяется состав учебных предметов обяза-

тельных предметных областей, которые должны быть реализованы в общеобразователь-

ной организации, реализующей адаптированную основную образовательную программу 

начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Изучение обязательных учебных предметов организуется с использованием учеб-

ников, входящих в федеральные перечни, рекомендованные к использованию в образова-

тельном процессе в общеобразовательных организациях, реализующих образовательные 

программы общего образования и  имеющих государственную аккредитацию. 

Учебный план общеобразовательного учреждения обеспечен необходимыми 

программно-методическими комплектами (федеральными программами, учебниками, 

методическими рекомендациями для учащихся и учителей).  

2)Часть, формируемая участниками образовательных отношений, которая обеспе-

чивает реализацию особых образовательных потребностей характерных для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, а также индивидуальных потребностей каж-

дого обучающегося.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, со-

стоит из  компонента образовательного учреждения, в который  введены предметы, 

направленные на развитие обучающихся. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состо-

ящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного про-

цесса, в совокупности не превышаеть величину недельной образовательной нагрузки.  

В часть учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений, 

входит и внеурочная деятельность, время отведенное на которую, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается 
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при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной обра-

зовательной программы. 

Внеурочная деятельность организуется в общеобразовательном учреждении по 

направлениям развития личности: коррекционно-развивающее, спортивно--

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекуль-

турное. 

Поскольку слабовидящие обучающиеся способны освоить базовый уровень основ-

ной образовательной программы начального общего образования только при условии си-

стематической психолого-педагогической поддержке (педагога-психолога, учителя-

логопеда, учителя-дефектолога и др.), коррекционно-развивающее направление является 

обязательным и представлено индивидуальными  и групповыми коррекционно-

развивающими занятиями (психокоррекционные, логопедические и дефектологические 

занятия) и другими, направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков 

адаптации личности в современных жизненных условиях.  

В соответствии с ФАОП НОО ОВЗ, ФГОС НОО ОВЗ на коррекционную работу 

отводится не менее 5 часов в неделю на одного обучающегося в зависимости от его 

потребностей. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых заня-

тий, их количественное соотношение, содержание осуществляется общеобразовательной 

организацией самостоятельно, с учетом пожеланий родителей/законных представителей 

обучающихся и их потребностей,  исходя из психофизических особенностей обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации инвалида в 

соответствии с объемом выделяемых общеобразовательной организации субвенций. Дан-

ные часы не входят в учебную нагрузку обучающихся. 

Общеобразовательная организация предоставляет обучающимся возможность вы-

бора широкого спектра занятий, направленных на их развитие.  

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеуроч-

ной деятельности в рамках реализации адаптированной основной образовательной про-

граммы начального общего образования обучающихся определяет общеобразовательная 

организация. 

 

3.3.2.Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. 

Требования к условиям получения образования слабовидящими обучающимися 

определяются ФАОП НОО ОВЗ, федеральным государственным образовательным стан-

дартами начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, материаль-

но-техническим и иным условиям реализации адаптированной основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования слабовидящих обучающихся и до-

стижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования слабовидящими обучающимися 

представляют собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для 

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для слабовидящих 

обучающихся, построенной с учетом их особых образовательных потребностей, которая 

обеспечивает высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно-

нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физического, 

психического и социального здоровья обучающихся. 
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В настоящее время в систему условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для слабовидящих 

обучающихся в общеобразовательной организации входят следующие условия: 

1.Кадровые условия. 

В штат общеобразовательной организации, реализующей адаптированную 

основную общеобразовательную программу начального общего образования для 

слабовидящих обучающихся, входят учителя начальных классов, педагоги-психологи, 

учителя-логопеды, учителя-дефектологи,  социальный педагог, другие педагогические 

работники по соответствующим занятиям, а также заместитель директора по учебной 

работе, курирующий вопросы инклюзивного образования, имеющие высшее 

профессиональное педагогическое образование. Уровень квалификации работников 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности, 

квалификационной категории. 

Общеобразовательная организация обеспечивает педагогическим работникам 

возможность повышения профессиональной квалификации, ведения методической 

работы, применения, обобщения и распространения опыта использования современных 

образовательных технологий обучения и воспитания слабовидящих обучающихся.  

Все специалисты прошли курсы повышения квалификации (в объеме 72 и более 

часов) в области инклюзивного образования. Общеобразовательная организация 

ориентирована на повышение организационно-методической компетентности 

педагогических работников посредством участия  их в различных мероприятиях по  

данному направлению (совещаний, семинаров, вебинаров, внеурочных мероприятий, 

квестов, соревнований и др.), что способствует развитию системы непрерывного 

профессионального развития и повышения квалификации педагогических работников и 

системы оценки их деятельности. 

В общеобразовательной организации созданы условия для комплексного 

взаимодействия образовательных организаций, обеспечивающие возможность 

восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической 

поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, использования инновационного опыта других образовательных организаций, 

проведения комплексных мониторинговых исследований результатов образовательного 

процесса и эффективности инноваций. 

2.Финансовые условия. 

Финансовое обеспечение образования слабовидящих обучающихся осуществляется 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение слабовидящими 

обучающимися общедоступного и бесплатного образования за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

муниципальных образовательных организациях осуществляется на основе нормативов, 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

согласно Постановлению Правительства Красноярского края от 29.05.2014г. №217-п «Об 

утверждении Порядка расчета нормативов обеспечения реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ в расчете на одного обучающегося (один 

класс, класс-комплект) муниципальных общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Красноярского края, нормативов обеспечения реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных программ в расчете на одного 

обучающегося (один класс, класс-комплект) муниципальных общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории Красноярского края, и Порядка 

предоставления и расходования субвенций бюджетам муниципальных районов и 

городских округов Красноярского края на обеспечение государственных гарантий 
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реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории Красноярского края, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории Красноярского края», обеспечивающих 

реализацию адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативные затраты на оказание 

государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по 

каждому уровню образования в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) 

образовательных программ с учетом форм обучения, Федеральных государственных 

требований (при их наличии), типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования слабовидящими обучающимися, обеспечения 

дополнительного образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных, 

предусмотренных Федеральным законом особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено настоящей 

статьей2.  

Финансирование программы коррекционной работы должно осуществляться в 

объеме, предусмотренным законодательством. 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и матери-

ально-технических условий, определенных для адаптированной основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования для слабовидящих обучающихся. 

3.Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги. 

Вариант 4.1 предполагает, что слабовидящий обучающийся получает образование 

находясь в среде сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, и в те 

же сроки обучения. Слабовидящему обучающемуся предоставляется государственная 

услуга по реализации основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, которая адаптируется под особые образовательные потребности обучающегося 

и при разработке которой  необходимо учитывать следующее: 

-обязательное включение в структуру адаптированной основной общеобразователь-

ной программы начального общего образования для слебовидящих обучающихся програм-

мы коррекционной работы, что требует качественно особого кадрового состава специали-

стов, реализующих адаптированной основной общеобразовательной программы начально-

го общего образования; 

-при необходимости предусматривается участие в образовательно-коррекционной 

работе тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего персонала (ассистента, меди-

цинских работников, необходимых для сопровождения слабовидящего обучающегося); 

-создание специальных материально-технических условий для реализации адапти-

рованной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

(специальные учебные пособия, специальное оборудование, специальные технические 

средства, специальные компьютерные программы и др.) в соответствии с федеральными 

 
2 Часть 2 статьи 99 Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
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государственными образовательными стандартами начального общего образования для сла-

бовидящих обучающихся. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного слабовидящего 

обучающегося на оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные 

условия организации обучения слабовидящего ребенка.  

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии,  индивидуальной программы реабилитации инвалида в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН.  

4.Материально-технические условия. 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования слабови-

дящих обучающихся должно отвечает не только общим, но и их особым образовательным 

потребностям, дают возможность удовлетворить особые образовательные потребности 

слабовидящих обучающихся, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают 

познавательную активность обучающихся. Так в общеобразовательном учреждении име-

ются: 

-учебные кабинеты, закрепленные за каждым классов, специальные кабинеты педа-

гогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов, социального педагога, 

кабинеты трудового обучения (для мальчиков и девочек), библиотека, медицинский каби-

нет, спортивный зал, фитнес зал, музыкальный зал, концертный зал, современная спор-

тивная площадка; 

-технические средства обучения, включая компьютерные и мультемидийные сред-

ства обучения; 

-специальные учебные, методические, дидактические материалы с учетом принци-

па преимущественного использования натуральной и иллюстративной наглядности; 

-информационное обеспечение всех участников/субъектов образовательного про-

цесса, которое направлено на  обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа 

к любой информации, связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

5.Требования к организации пространства. 

Под особой организацией образовательного пространства понимается создание 

комфортных условий во всех учебных и внеучебных помещениях. 

Организация пространства обеспечивает: 

1)безопасность предметно-пространственной среды, что предполагает: безопасное 

предметное наполнение школьных помещений (свободные проходы к партам, входным 

дверям, отсутствие выступающих  углов и т. п.); оборудование специальными 

приспособлениями школьных помещений в соответствии с особыми образовательными 

потребностями слабовидящих обучающихся (зрительные ориентиры, контрастно 

выделенные первые и последние ступеньки лестничных пролетов и т.п.); обеспечение 

свободного доступа естественного света в учебные и другие помещения, использование 

жалюзи, позволяющих регулировать световой поток; обеспечение в классах, где 

выполняются трудовые операции с использованием мелких орудий труда, работы с 

мелкими деталями, равномерного, рассеивающегося по всей поверхности рабочей зоны 

освещения; оперативное устранение факторов, негативно влияющих на состояние 

зрительных функций слабовидящих (недостаточность уровня освещенности рабочей 

поверхности, наличие бликов и др.); 

Общеобразовательное учреждение обеспечивает наличие зрительных ориентиров. 

К уличным ориентирам относятся: стрелочные указатели, показывающие 

направление, в котором следует идти до указанного на них номера корпуса; номерные 

указатели устанавливаются на всех зданиях образовательной организации на расстоянии 

500мм от входной двери справа на высоте, удобной для слабовидящих. Номер наносится 
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черной краской на белый фон.  Габаритные размеры: 700х500мм, толщина линий шрифта 

– 30мм; цветовые указатели: в случае, когда входные двери в здании стеклянные, их на 

определенной высоте обозначают двумя горизонтальными полосами шириной 400мм 

каждая: верхняя полоса - красного цвета, нижняя полоса – желтого. Нижняя кромка 

желтой полосы должна быть на высоте 500мм от уровня пола.  

В качестве ориентиров для помещений используются: таблички и надписи с 

обозначением номеров аудиторий, названий учебных кабинетов, кабинетов должностных 

лиц, которые укрепляются на стене со стороны дверной ручки на высоте 1,6-1,7м; 

таблички рекомендуется выполнять размером 500х150 мм, текс выполняется на белом 

фоне черным цветом, толщина линии - 10мм; указатели размещения аудиторий (классов), 

кабинетов, служебных помещений, которые устанавливаются на этажах в вестибюлях 

первых этажей учебных корпусов; поэтажные планы, которые должны висеть у входа на 

каждый этаж.  

Внешние слуховые ориентиры: на переходах через проезжую часть улицы, вблизи 

образовательного учреждения должны быть установлены звуковые светофоры. Светофоры 

могут быть двух модификаций: кнопочные и автоматические.  

2)наличие определенного уровня освещенности школьных помещений, а именно: 

требование к уровню освещенности школьных помещений (учебных помещений, классов, 

кабинетов, спортивного зала, мастерских, комнат отдыха, рекреаций и др.) при реализации 

АООП НОО в отдельных образовательных организациях должны соответствовать нормам 

освещения, предусмотренным для слабовидящих обучающихся; требование к уровню 

освещенности школьных помещений при реализации АООП НОО в отдельном классе, в 

отдельных классах должны соответствовать нормам к уровню освещенности, 

утвержденным действующим СанПиНом для обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья. Уровень освещенности рабочего места слабовидящего 

обучающегося должен быть увеличен за счет оборудования рабочего места 

индивидуальным источником света (по рекомендации врача-офтальмолога).  

3)наличие доступной образовательной среды, что предполагает: использование 

учебников, дидактического материала и средств наглядности, отвечающих особым 

образовательным потребностям слабовидящих обучающихся; использование оптических, 

тифлотехнических, технических средств, в том числе и средств комфортного доступа к 

образованию; наличие в классе (специальном кабинете) места  для хранения 

индивидуальных тифлотехнических и оптических средств, учебников, дидактических 

материалов; обеспечение доступности справочной и наглядной информации, размещенной 

в образовательной организации, для непосредственного и беспрепятственного восприятия 

слабовидящими обучающимися.  

В образовательной организации есть отдельные специально оборудованные поме-

щения для проведения занятий с психологом-психологом, учителем-дефектологом, учите-

лем-логопедом и другими специалистами, отвечающие задачам программы коррекцион-

ной работы и задачам психолого-педагогического сопровождения слабовидящего обуча-

ющегося. Организовано пространство для отдыха и двигательной активности обучающих-

ся на перемене и во второй половине дня, желательно наличие игрового помещения. 

Для слабовидящих обучающихся создано доступное пространство, которое 

позволяет воспринимать максимальное количество сведений через аудио-

визуализированные источники, а именно удобно расположенные и доступные стенды с 

представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, 

правилах безопасности, распорядке /режиме функционирования учреждения, расписании 

уроков, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д.. 

Организация рабочего пространства слабовидящего обучающегося в классе 

предполагает выбор парты и партнера. При реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования необходимо 

обеспечение обучающемуся возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога. 
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Рабочее место должно быть снабжено дополнительным индивидуальным 

источником света (в соответствии с рекомендациями врача-офтальмолога). Школьная 

парта может быть стационарно зафиксирована, быть снабжена ограничительными 

бортиками, обеспечивающими предметную стабильность рабочей зоны (по рекомендации 

учителя дефектолога-тифлопедагога). 

Номер парты должен соответствовать росту ученика. Определение местоположения 

парты в классе для слабовидящего осуществляется в соответствии с рекомендациями 

врача-офтальмолога. 

6.Требования к организации временного режима обучения. 

Временной режим образования слабовидящих обучающихся (учебный год, учебная 

неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормати-

вами, а также локальными актами общеобразовательной организации. 

Организация временного режима обучения слабовидящих детей соответствует их 

особым образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные возможности. 

Сроки освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для слабовидящих обучающихся для варианта 4.1 

составляют 4 года (1-4 классы). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

1 классы – 33 учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном 

плане рекомендуется предусмотрено равномерное распределение периодов учебного 

времени и каникул.  

Продолжительность учебной недели – 5 дней. Обучение проходит в первую, во 

вторую смену. Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается 

образовательной организацией с учетом особых образовательных потребностей 

обучающегося, его готовности к нахождению в среде сверстников без родителей.  

Распорядок учебного дня устанавливается с учетом их повышенной утомляемости в 

соответствии с требованиями к здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по 

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования, время на самостоятельную учебную работу, время отдыха, 

удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной активности). Организуется 

обучение по режиму продленного дня с организацией прогулки, питания, необходимых 

оздоровительных мероприятий. 

Количество часов, отведенных на освоение слабовидящими обучающимися 

учебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, не должно в совокупности превышать величину недельной 

образовательной нагрузки. Образовательную недельную нагрузку необходимо равномерно 

распределять в течение учебной недели. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а также 

паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание 

происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности 

обучающегося в течение учебного дня. 

Учебные занятия начинаются не ранее 8 часов. Проведение нулевых уроков не 

допускается. Число уроков в день:  

-для обучающихся 1 классов – не должно превышать 4 уроков и один день в неделю 

– не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

-для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения: в 

первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый). 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 



64 

 

большой перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой 

перемены допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать перемены по 20 минут 

каждая.  

Занятия по внеурочной деятельности и занятия по программам дополнительного 

образования планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Меж-

ду началом занятий по внеурочной деятельности, занятий по программам дополнительно-

го образования и последним уроком при необходимости организовывается перерыв про-

должительностью не менее 20 минут. 

В середине урока проводится физкультурная минутка, направленная на снятие 

общего мышечного напряжения (в соответствии с действующим СанПиНом) и 

физкультминутка, в которую включаются упражнения, способствующие снятию 

зрительного напряжения и предупреждению зрительного утомления. Упражнения 

проводятся с учетом состояния зрения обучающихся (клинических форм зрительного 

заболевания, имеющихся противопоказаний, этапами лечения). 

При обучении слабовидящих детей предусматривается специальный подход при 

комплектовании класса общеобразовательной организации, в котором будет обучаться 

слабовидящий ребенок. Общая численность класса, в котором обучаются слабовидящие 

дети, осваивающие вариант 4.1 адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования, не должна превышать трех обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при наполнении класса  из расчета 2,5 кв. на 

одного обучающегося в общий образовательный поток (инклюзия).  

7.Требования к техническим средствам обучения. 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные по-

требности обучающихся, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают по-

знавательную активность обучающихся. К техническим средствам обучения слабовидя-

щих обучающихся, ориентированным на их особые образовательные потребности, отно-

сятся: компьютеры c колонками и выходом в Internet, принтер, сканер, мультимедийные 

проекторы с экранами, интерактивные доски, коммуникационные каналы, программные 

продукты, средства для хранения и переноса информации (USB накопители), музыкаль-

ные центры с набором аудиодисков со звуками живой и неживой природы, музыкальными 

записями, аудиокнигами и др. 

Наряду с общими техническими средствами, используемыми на начальной ступени 

образования, в обучении слабовидящих используются специальные тифлотехнические и 

оптические (индивидуальные средства оптической коррекции, электронные лупы, 

дистанционные лупы, карманные увеличители различной кратности и др.) средства, 

облегчающие учебно-познавательную деятельность обучающимся. Оптические и 

тифлотехнические средства доступны для систематического использования 

слабовидящими обучающимися. 

В учреждении имеется тифлотехнические устройства, позволяющие увеличивать, 

изменять контрастность и цвет (программы увеличения изображения на экране 

компьютера, автономные видео увеличители) визуальной информации. 

Рабочее место слабовидящего обучающегося содержит технические и учебно-

методические средства доступа к информации: 

-программное обеспечение, установленное на ноутбук или ПК: программа 

увеличения изображения на экран (Magic); 

-цифровой планшет, обеспечивающий связь и интерактивной доской в классе (при 

наличии), с компьютером учителя; 

-ручной и стационарный видео увеличитель (Topaz, Onix); 

-индивидуальное освещение рабочей поверхности. 

8.Учебный и дидактический материал. 

При освоении адаптированной основной общеобразовательной программы 
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начального общего образования слабовидящие обучающиеся обучаются по базовым 

учебникам для сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со специальными, 

учитывающими особые образовательные потребности, приложениями и дидактическими 

материалами (специальные учебники, специальные учебники, созданные на основе 

учебников для обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, но 

отвечающие особым образовательным потребностям слабовидящих, отпечатанные 

увеличенным шрифтом, и имеющие учебно-методический аппарат, адаптированный под 

зрительные возможности слабовидящих; специальные учебные пособия, индивидуальные 

дидактические материалы и наглядные пособия, выполненные с учетом типологических и 

индивидуальных зрительных возможностей слабовидящих обучающихся; учебные 

принадлежности: ручки с черной (для записи учебного материала) и зеленой (для 

выполнения графических работ) пастой; тетради в клетку и линейку, которые по 

рекомендации врача-офтальмолога должны быть специально разлинованы; специальное 

оборудование, специальные технические средства, ассистивные устройства, специальные 

компьютерные программы и др. в соответствии с ФГОС для слабовидящих обучающихся с 

преимущественным использованием натуральной и иллюстративной наглядности), 

обеспечивающими реализацию программы коррекционной работы, направленную на 

специальную поддержку освоения основной общеобразовательной программы начального 

общего образования. 
Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся обусловливают 

необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное ис-

пользование натуральной и иллюстративной наглядности. 

9.Материально-техническое обеспечение. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Специфика данной группы 

требований обусловлена большей необходимостью индивидуализации процесса 

образования слабовидящих обучающихся, и состоит в том, что все вовлечённые в процесс 

образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике 

либо специальному ресурсному центру в образовательной организации, где можно 

осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для 

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования. Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе 

сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, 

вовлечённых в процесс образования, родителей (законных представителей) слабовидящего 

обучающегося. В случае необходимости организации удаленной работы, специалисты 

обеспечиваются полным комплектом компьютерного и  периферийного  оборудования. 

Режим зрительной нагрузки при работе с техническими средствами комфортного 

доступа и техническими средствам обучения регламентируется: нормами, 

предъявляемыми к непрерывной зрительной нагрузке слабовидящих: первый, второй 

классы - от 7до10 минут; третий, четвертый, пятый классы – от 10 до15 минут; 

-индивидуальными рекомендациями врача-офтальмолога. 

При работе слабовидящих обучающихся с компьютером должны соблюдаться 

условия, определенные действующим СанПиНом и специальные условия, разработанные 

для слабовидящих. 

Допускается оборудование учебных помещений и кабинетов интерактивными дос-

ками, отвечающими гигиеническим требованиям. При использовании интерактивной дос-

ки и проекционного экрана необходимо обеспечить равномерное их освещение и отсут-

ствие световых пятен повышенной яркости. 

10.Информационное обеспечение. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-правовую базу 

образования слабовидящих обучающихся и характеристики предполагаемых информаци-

онных связей участников образовательного процесса и наличие. 
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Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования слабовидящих 

обучающихся направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа 

для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 

реализацией программы, планируемыми результатами, организацией образовательного 

процесса и условиями его осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного 

процесса включают: необходимую нормативно-правовую базу образования слабовидящих 

обучающихся; характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательных отношений; специальные периодические издания (журналы), 

знакомящие с современными научно обоснованными методическими материалами и 

передовым опытом воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья; получения доступа к информационным ресурсам, различными способами, в том 

числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных. 
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4.Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, 

вариант 5.1. 

4.1.Целевой раздел 
4.1.1.Пояснительная записка 

1.Цель, задачи, принципы и подходы к формированию программы. 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи - формиро-

вание у них общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овла-

дение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 

задач: 

-формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; 

-достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной обще-

образовательной программы начального общего образования, целевых установок, приоб-

ретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых лич-

ностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможно-

стями обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, индивидуальными особенностями 

развития и состояния здоровья; 

-становление и развитие личности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи в 

её индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением 

преодоления возможных трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, 

личностного развития; 

-создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных по-

требностей обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; 

-обеспечение доступности получения качественного начального общего образова-

ния; 

-обеспечение преемственности начального общего и основного общего образова-

ния; 

-выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи, через организацию их общественно полезной деятельности, проведе-

ния спортивно-оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные 

формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. со-

ревнований; 

-использование в образовательном процессе современных образовательных техно-

логий деятельностного типа; 

-предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

-участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных пред-

ставителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

-включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной со-

циальной среды (населённого пункта, района, города). 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья представлены в разделе 1. Общие положения. 

2.Общая характеристика программы. 
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Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с тяжелыми 

нарушениями речи (вариант 5.1.) разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре 

адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям ее реализации и 

результатам освоения. 

Вариант 5.1. предполагает, что обучающийся с тяжелыми нарушениями речи 

получает образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы). Он может быть включён (в 

классе не более трех обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

наполнении класса  из расчета 2,5 кв. на одного обучающегося) в общий образовательный 

поток (инклюзия).  

Данный варант предназначается для обучающихся с фонетико-фонематическим 

или фонетическим недоразвитием речи (дислалия; легкая степень выраженности дизарт-

рии, заикания; ринолалия), обучающихся  с общим недоразвитием речи III - IV уровней 

речевого развития различного генеза (например, при минимальных дизартрических рас-

стройствах, ринолалии и т.п.), у которых имеются нарушения всех компонентов языка; 

для обучающихся с нарушениями чтения и письма.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования представляет собой адаптированный вариант основной образовательной 

программы начального общего образования. Требования к структуре адаптированной 

основной общеобразовательной программе начального общего образования, в том числе 

соотношению обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений и их объему и результатам ее освоения, соответствуют федеральному 

государственному стандарту начального общего образования. 

Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы, 

ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся 

с тяжелыми нарушениями речи и поддержку в освоении адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, требований к 

результатам освоения программы коррекционной работы и условиям реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования. Обязательными условиями реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи является психолого-педагогическое сопровождение 

обучающегося, согласованная работа учителя начальных классов с педагогами, 

реализующими программу коррекционной работы, содержание которой для каждого 

обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на 

основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной 

программы реабилитации. 

Определение варианта адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающегося с тяжелыми нарушениями речи 

осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, 

сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования, с учетом индивидуальной программы реабилитации и в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

3.Психолого-педагогическая характеристика  обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи - это дети с фонетико-

фонематическим и фонетическим недоразвитием речи, у которых наблюдается нарушение 

процесса формирования произносительной системы родного языка вследствие дефектов 
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восприятия и произношения фонем, отмечается незаконченность процессов формирования 

артикулирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими акустико-артикуляторными 

признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть 

выражена в различных вариантах: отсутствие, замены (как правило, звуками простыми по 

артикуляции), смешение, искаженное произнесение (не соответствующее нормам звуковой 

системы родного языка). 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного состава 

родного языка, что негативно влияет на овладение звуковым анализом. 

Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования фо-

нетической стороны речи либо в комплексе (что проявляется одновременно в искажении 

звуков, звукослоговой структуры слова, в просодических нарушениях), либо нарушением 

формирования отдельных компонентов фонетического строя речи (например, только зву-

копроизношения или звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). Такие обу-

чающиеся хуже чем их сверстники запоминают речевой материал, с большим количе-

ством ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью. 

Обучающиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речи характеризуются 

остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико-

фонематических компонентов языковой системы. У таких обучающихся не отмечается 

выраженных нарушений звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры слова 

проявляются в различных вариантах искажения его звуконаполняемости как на уровне 

отдельного слога, так и слова. Наряду с этим отмечается недостаточная внятность, выра-

зительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, 

смешение звуков, свидетельствующее о низком уровне сформированности дифференци-

рованного восприятия фонем и являющееся важным показателем незакончившегося про-

цесса фонемообразования. 

У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. 

Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначаю-

щие названия некоторых животных, растений, профессий людей, частей тела. Обучающи-

еся склонны использовать типовые и сходные названия, лишь приблизительно передаю-

щие оригинальное значение слова. Лексические ошибки проявляются в замене слов, близ-

ких по ситуации, по значению, в смешении признаков. Выявляются трудности передачи 

обучающимися системных связей и отношений, существующих внутри лексических 

групп. Обучающиеся плохо справляются с установлением синонимических и антонимиче-

ских отношений, особенно на материале слов с абстрактным значением. 

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических словооб-

разовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в речевой 

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

ных вариантов. Недоразвитие словообразовательных процессов, проявляющееся преиму-

щественно в нарушении использования непродуктивных словообразовательных аффиксов, 

препятствует своевременному формированию навыков группировки однокоренных слов, 

подбора родственных слов и анализа их состава, что впоследствии сказывается на каче-

стве овладения программой по русскому языку. 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно 

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

В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении 

грамматических форм слова. 

Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с придаточными 

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

Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы неодина-

ково. С одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые 
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носят непостоянный характер и сочетаются с возможностью осуществления верного вы-

бора при сравнении правильного и неправильного ответов, с другой – устойчивый харак-

тер ошибок, особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, характеризую-

щееся нарушениями логической последовательности, застреванием на второстепенных 

деталях, пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов при составлении 

рассказа на заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. При рассказывании о 

событиях из своей жизни, составлении рассказов на свободную тему с элементами творче-

ства используются, в основном, простые малоинформативные предложения. 

Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразные 

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

ошибках при чтении и на письме, механизм возникновения которых обусловлен недоста-

точной сформированностью базовых высших психических функций, обеспечивающих 

процессы чтения и письма в норме. 

Категория обучающихся с тяжелыми нарушениями речи - наиболее многочисленная 

среди детей с ограниченными возможностями здоровья.  

4.Особые образовательные потребности обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи. 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с тяже-

лыми нарушениями речи относятся:  

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

но 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 

и специальных курсов, так и в процессе индивидуальной/подгрупповой логопедической 

работы; 

 -создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших 

психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной 

деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с 

речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений;  

-координация педагогических, психологических и медицинских средств 

воздействия в процессе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения; 

 -получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или 

минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей 

нервной деятельности, соматического здоровья; 

-возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении 

содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости 

коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся; 

-гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения 

количества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий; 

-индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве 

для разных категорий обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; 
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-постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития 

речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

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

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных 

средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на 

речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 

 -возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии медицинских 

показаний; 

-профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 

максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных 

контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные 

стратегии и тактики; 

 -психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения 

в коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с 

родителями. 

 

4.1.2.Планируемые результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. 

Планируемые результаты  представляют собой систему обобщённых личностно - 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

тяжелыми нарушениями речи адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования  соответствуют федеральным государственным 

стандартам начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной основной об-

щеобразовательной программы начального общего образования  дополняются результа-

тами освоения программы коррекционной работы, направленных на преодоление наруше-

ний устной речи, преодолению и профилактике нарушений чтения и письма, а именно: 

-отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и непра-

вильное произнесение звука; 

-умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую структуру 

слов как изолированных, так и в условиях контекста; 

-правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использование 

интонационных средств выразительной четкой речи; 

-умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса; 

-умение правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз, ло-

гического ударения, интонационной интенсивности; 

-минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать на слух и в 

произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим признакам); 

-умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне предложе-

ния и слова; 

-практическое владение основными закономерностями грамматического и лексиче-

ского строя речи; сформированность лексической системности; 

-умение правильно употреблять грамматические формы слов и пользоваться как 

продуктивными, так и непродуктивными словообразовательными моделями; 

-овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их использо-

вание; 

-владение связной речью, соответствующей законам логики, грамматики, компози-

ции, выполняющей коммуникативную функцию; 
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-сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением и 

письмом; 

-сформированность психофизиологического, психологического, лингвистического 

уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом; владение письменной формой 

коммуникации (техническими и смысловыми компонентами чтения и письма); 

-позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; 

-понимание роли языка в коммуникации, как основного средства человеческого 

общения. 

Указанные выше планируемые результаты освоения обучающимися 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, в том числе программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся/группе обучающихся в соответствии с его/их 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями и 

отражаются в конкретной рабочей учебной программе по соответствующему 

предмету/курсу. 

Результаты освоения настоящей программы для обучающимися оцениваются как 

итоговые на момент завершения начального общего образования. 

 

4.1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФАОП НОО ОВЗ, ФГОС НОО ОВЗ являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных 

организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки 

состояния и тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех 

трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования (кроме программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. Оценивание достижений у обучающихся планируемых результатов 

осуществляется при завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося 

с тяжелыми нарушениями речи может быть индивидуальный темп освоения содержания 

образования и стандартизация планируемых результатов образования в более короткие 

промежутки времени объективно невозможна. 

При этом, выделяются следующие особенности системы оценки достижений 

планируемых результатов: реализация системно-деятельностного подхода к оценке 

освоения содержания учебных предметов, коррекционных курсов, обеспечивающего 

способность решения учебно-практических и учебно-познавательных задач; реализация 

уровневого подхода к разработке системы оценки достижения планируемых результатов, 

инструментария и представления их; использование системы оценки достижения 

планируемых результатов, предусматривающей оценку эффективности коррекционно-

развивающей работы не только в поддержке освоения АОП НОО ОВЗ, но и в 

формировании коммуникативных умений и навыков во взаимодействии со сверстниками и 

взрослыми; критерии эффективности освоения ФАОП НОО ОВЗ устанавливаются не в 

сопоставлении с общими нормативами, а исходя из достижения оптимальных (лучших для 
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данного обучающегося в данных конкретных условиях) успехов, которые могут быть 

достигнуты при правильной организации обучения. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения сформиро-

ванности следующими универсальными учебными действиями:  

1.Овладения познавательными действиями: 

-базовыми логическими действиями: 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, заданно-

го педагогическим работником; находить закономерности и противоречия в рассматрива-

емых фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работни-

ком 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, де-

лать выводы. 

-базовыми исследовательскими действиями: определять разрыв между реальным и 

желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных педагогическим 

работником вопросов; с помощью педагогического работника формулировать цель, пла-

нировать 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); коллек-

тивно под руководством педагогического работника формулировать выводы и подкреп-

лять их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения (опыта, изме-

рения, классификации, сравнения, исследования); прогнозировать возможное развитие 

процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

-работа с информацией: выбирать источник получения информации; согласно за-

данному 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; со-

блюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных предста-

вителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила информационной 

безопасности при поиске информации в Интернете; по заданному алгоритму коллективно 

анализировать и создавать текстовую, графическую, звуковую информацию в соответ-

ствии с учебной задачей; под руководством педагогического работника создавать схемы, 

таблицы для представления информации. 

2.Овладение коммуникативными действиями: 

-общением: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответ-

ствии 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 зре-

ния; корректно и аргументированно высказывать свое мнение; строить речевое высказы-

вание 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 педагоги-

ческого работника готовить небольшие публичные выступления по заданному плану; 

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

заданным критериям; 

-совместной деятельностью: формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) си-

туации на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных 
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шагов и сроков по заданному алгоритму; принимать цель совместной деятельности, кол-

лективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуж-

дать процесс и результат совместной работы; проявлять готовность руководить, выпол-

нять поручения, подчиняться; ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой 

вклад в общий результат; выполнять совместные проектные задания с опорой на предло-

женные образцы. 

3.Овладение регулятивными действиями: 

-самоорганизацией: по заданному алгоритму планировать действия по решению 

учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий, соблюдая заданный алгоритм; 

-самоконтролем: устанавливать причины успеха и неудач в учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок под руководством педа-

гогического работника. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогиче-

ским работником в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так и 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 препода-

вании. 

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи имеют право на прохождение теку-

щей, промежуточной и государственной итоговой аттестации освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования в иных фор-

мах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования) аттестации обучающихся включают: 

-учет структуры и степени выраженности дефекта: специфические 

(дисграфические и дислексические) ошибки учитываются следующим образом: 3 

однотипных ошибки приравниваются к одной; 

-особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с 

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; 

-привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных 

для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); 

-присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

-адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с тяжелыми нарушениями речи: упрощение 

формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; упрощение 

многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, 

задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; в дополнение к письменной 

инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом 

вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

-при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от 

другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому 

оформлению и др.); 

-при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 
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внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

-увеличение времени на выполнение заданий;   

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

поведении обучающегося проявлений утомления, истощения;  

-недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию обучающегося. 

Система оценки достижения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи плани-

руемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования предусматривает оценку достижения планируемых ре-

зультатов освоения программы коррекционной работы, которая осуществляется два раза в 

год в декабре, мае соответствующего учебного года. 

При осуществлении оценки результатов освоения обучающимися с тяжелыми 

нарушениями речи программы коррекционной работы учитываются следующие 

принципы: 

-принцип дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; 

-принцип динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; 

-принцип единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Система оценки достижения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи плани-

руемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования предусматривает оценку достижения планируемых ре-

зультатов освоения программы коррекционной работы, которая осуществляется два раза в 

год в декабре, мае соответствующего учебного года. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с тяжелыми нарушениями речи программы коррекционной работы, 

выступает достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося при 

реализации вариативных форм логопедического воздействия (подгрупповые, 

индивидуальные логопедические занятия) с сохранением базового объема знаний и 

умений в области общеобразовательной подготовки. 

Для оценки продвижения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи в 

овладении результатами  коррекционной деятельности применяется метод экспертной 

оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений 

группы специалистов (экспертов) психолого-педагогического консилиума в порядке, 

предусмотренном Положением «О психолого-педагогическом консилиуме 

общеобразовательного учреждения». 

Состав экспертной группы определяется общеобразовательной организацией и 

включает специалистов психолого-педагогического консилиума (заместитель директора по 

учебной работе, курирующий вопросы начального общего образования,  заместитель 

директора по воспитательной работе, учителя предметники, ведущий специалист, педагог-

психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, социальный педагог, врач), которые 

хорошо знают обучающегося.  

Для полноты оценки личностных, метапредметных и предметных результатов  

освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования учитывается мнение 

родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ 
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изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных 

средах (школьной и семейной).  

В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и 

предметных результатов используются разнообразные методы и формы, взаимно 

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

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

Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем членам 

психолого-педагогического консилиума условных единицах психолого-педагогического 

сопровождения: 0 баллов – отрицательная динамика, отсутствие продвижения; 1 балл – 

положительная динамика, минимальное продвижение; 2 балла – положительная динамика, 

среднее продвижение; 3 балла – положительная динамика, значительное продвижение. 

 Подобная оценка необходима специалистам психолого-педагогического 

консилиума для выработки ориентиров в описании динамики развития компетенций 

обучающегося.  

Результаты оценки достижений заносятся в индивидуальную карту развития 

обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики 

целостного развития обучающегося, но и отследить наличие или отсутствие изменений по 

отдельным жизненным компетенциям. 

Результаты освоения обучающимися программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задол-

женности по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на по-

вторное обучение, переводятся на обучение по другому варианту адаптированной основ-

ной общеобразовательной программы начального общего образования в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, либо на обучение по инди-

видуальному учебному плану.  
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4.2.Содержательный раздел. 
Программа формирования универсальных учебных действий; программа 

отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; программа духовно-

нравственного развития, воспитания обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; 

программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

программа внеурочной деятельности соответствуют федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования. 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования включает программу коррекционной работы. 

 

4.2.1.Направление и содержание программы коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения обучающихся. Содержание программы коррекционной 

работы для каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных 

потребностей на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, 

индивидуальной программы реабилитации.  

Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексной 

помощи обучающимся в освоении адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы начального общего образования, коррекция недостатков в физическом и/или пси-

хическом и речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

Направления и содержание программы коррекционной работы  осуществляются во 

внеурочное время в объеме не менее 5 часов. Объем и содержание определяются в 

зависимости от индивидуальных образовательных потребностей обучающихся. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: выявление особых 

образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; создание 

адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей обучающихся; 

осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с учетом их особых образовательных потребностей; 

оказание помощи в освоении адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования; возможность развития коммуникации, социальных и 

бытовых навыков, адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и 

детьми, формированию представлений об окружающем мире и собственных 

возможностях. 

Программа коррекционной работы содержит: перечень, содержание и план 

реализации коррекционно-развивающих занятий, обеспечивающих удовлетворение 

особых образовательных потребностей обучающихся, и освоение ими адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования; систему 

комплексного психолого-педагогического и социального сопровождения в условиях 

образовательного процесса, включающего психолого-педагогическое обследование 

обучающихся с целью выявления особых образовательных потребностей обучающихся, 

мониторинг динамики развития и успешности в освоении адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, корректировку 

коррекционных мероприятий; механизм взаимодействия в разработке и реализации 

коррекционных мероприятий педагогов, специалистов в области коррекционной 

педагогики и психологии, медицинских работников организации и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества, который должен 

обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; 

планируемые результаты коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие её основное содержание: 
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-диагностическая работа, обеспечивающая проведение комплексного обследова-

ния слабослышащих и позднооглохших обучающихся и подготовку рекомендаций по ока-

занию им психолого-педагогической помощи; 

-коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая своевременную специализи-

рованную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в пси-

хофизическом развитии обучающихся;  

-консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального сопро-

вождения слабослышащих и позднооглохших обучающихся и их семей по вопросам реа-

лизации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации; 

-информационно-просветительская работа, направленная на разъяснительную де-

ятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для обу-

чающихся, со всеми участниками образовательных отношений - обучающимися, их роди-

телями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Коррекционная работа включает систематическое психолого-педагогическое 

наблюдение в учебной и внеурочной деятельности, разработку и реализацию 

индивидуального образовательного и коррекционно-развивающего маршрута каждого 

обучающегося на основе предварительной оценки/входного тестирования 

диагностических данных с точки зрения имеющихся у обучающегося 

ресурсов/потребностей по ряду показателей (медицинскому, педагогическому, 

социологическому, психологическому, логопедическому,  дефектологическому) по 

результатам изучения его особенностей и возможностей развития, выявления трудностей в 

овладении содержанием начального общего образования, особенностей личностного 

развития, межличностного взаимодействия с детьми и взрослыми и др. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная 

помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной 

сферы и коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и 

целенаправленное формирование высших психических функций; развитие зрительно-

моторной координации; формирование произвольной регуляции деятельности и 

поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение обучающемуся 

успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения 

к учёбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному 

обучению. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного 

процесса, при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-

развивающих занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического 

развития обучающихся и оказывается помощь в освоении нового учебного материала на 

уроке и в освоении адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования в целом. Программа коррекционной работы 

предусматривает вариативные формы специального сопровождения обучающихся, в 

которой могут варьироваться содержание, организационные формы работы, степень 

участия.  

При возникновении трудностей в освоении обучающимся содержания 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования педагоги, структура программы коррекционной работы дополняется 

соответствующим направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до 

момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких 

затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) 

обучающийся направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое 

обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются: 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов общеобразовательного 
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учреждения, обеспечивающее системное сопровождение обучающихся специалистами 

различного профиля; социальное партнёрство, предполагающее профессиональное 

взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся осуществляют 

специалисты: учитель начальных классов, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-

дефектолог, имеющий соответствующую профильную подготовку, социальный педагог, 

педагог дополнительного образования.  

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими кор-

рекционными курсами, обеспечивающими удовлетворение особых образовательных по-

требностей обучающихся, обусловленных недостатками в их физическом и/или психиче-

ском развитии; коррекцию и развитие нарушенных функций, профилактику возникнове-

ния вторичных отклонений в развитии; оптимизацию социальной адаптации и интеграции 

обучающихся: Психокоррекционные занятия, Логопедические занятия, Дефектологиче-

ские занятия, Занятия по соответсвующему предмету, Произношение, Развитие речи, Рит-

мика, Скульптурная лепка и др. 

1.Психокоррекционные занятия. 

Цель - применение разных форм взаимодействия с обучающимися, направленными 

на преодоление или ослабление проблем в психическом и личностном развитии, 

гармонизацию личности и межличностных отношений. 

Основные направления работы: диагностика и развитие познавательной сферы и 

целенаправленное формирование высших психических функций (формирование учебной 

мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятель-

ности, развития пространственно-временных представлений); диагностика и развитие 

эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков (гармонизация пихоэмоци-

онального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение 

уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля, 

создание ситуации успешной деятельности); диагностика и развитие коммуникативной 

сферы и социальная интеграции (развитие способности к эмпатии и сопереживанию, раз-

витие сознательного использования языковых средств в различных коммуникативных си-

туациях по реализации полноценных социальных контактов с окружающими);  формиро-

вание продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), повышение 

социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и развитие навыков со-

циального  поведения (формирование правил и норм поведения в группе, адекватное по-

нимание социальных ролей в значимых ситуациях); формирование произвольной регуля-

ции деятельности и поведения (развитие произвольной регуляции деятельности и поведе-

ния, формирование способности к планированию и контролю). 

2.Логопедические занятия. 

Цель - диагностика, коррекция и развитие всех сторон речи (фонетико-

фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи. 

Основными направлениями логопедической работы является: диагностика и 

коррекция    звукопроизношения    (постановка, автоматизация и дифференциация звуков 

речи); диагностика  и  коррекция  лексической  стороны  речи  (обогащение словаря, его 

расширение и уточнение); диагностика и    коррекция    грамматического    строя    речи 

(синтаксической   структуры   речевых   высказываний,   словоизменения   и 

словообразования); коррекция  диалогической  и  формирование  монологической  форм 

речи, развитие коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и 

монологической речи, формирование связной речи, повышение речевой мотивации, 

обогащение речевого опыта); коррекция нарушений чтения и письма; расширение 

представлений об окружающей действительности; развитие познавательной сферы 

(мышления, памяти, внимания и др. познавательных процессов). 

3.Дефектологические занятия. 
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Цель - диагностика, коррекция особенностей речевого, познавательного и 

социального развития обучающегося, направленная на восполнение пробелов, дефицита в 

общих знаниях, создание положительной мотивации к обучению. 

Основные направления работы: формирование приемов мыслительной деятельно-

сти, коррекция и развитие базовых мыслительных операций; стимуляция интеллектуаль-

ных процессов; формирование учебного поведения и структурных компонентов учебной 

деятельности (ориентировочный этап, удержание алгоритма учебных действий, сличение с 

образцом, промежуточный и итоговый контроль); коррекция и развитие познавательных 

процессов на основе учебного материала; нормализация ведущих видов деятельности обу-

чающихся;  коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития; 

формирование алгоритмов учебно-познавательных действий и коррекция учебных навы-

ков на основе определения индивидуальных трудностей в обучении; обучение языку, раз-

витие речевой деятельности, языковых способностей;  работа по развитию словесной речи 

(в устной и письменной формах), включая развитие речевого слуха, слухозрительного 

восприятия устной речи, совершенствование навыков речевого общения как одного из 

важнейших факторов их социальной адаптации. 

4.Занятия по соответствующему предмету. 

Цель - диагностика обучающегося по предмету, по которому обучающийся 

испытывает наибольшие трудности, направленная на восполнение пробелов, дефицита в 

знаниях. 

Основные направления работы: максимальная коррекция, развитие и расширение 

запаса знаний по предмету;  активизация познавательной деятельности обучающихся; 

формирование учебной мотивации. 

6.Произношение. 

Цель - диагностика, освоение фонетико-фонематической стороны родного языка, 

способстующее успешному усвоению программы и личностному развитию обучающихся. 

Основные направления работы: развитие психофизиологических механизмов, 

лежащих в основе устной речи: формирование оптимального для речи типа 

физиологического дыхания,  речевого дыхания, голоса, артикуляторной моторики, чувства 

ритма, слухового восприятия, функций фонематической системы; 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 звукослоговой 

структуры  слова; формирование просодических компонентов речи (темпа, ритма, 

паузации, интонации, логического ударения). 

6.Развитие речи. 

Цель-формирование и систематическое совершенствование полноценных языковых 

средств общения и мышления у обучающихся с нарушениями речи. 

Основные направления работы: формирование и развитие различных видов устной 

речи (разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения 

знаний об окружающей действительности, развития познавательной деятельности 

(предметно-практического, наглядно-образного, словесно-логического мышления); 

формирование, развитие и обогащение лексического строя речи; практическое овладение 

основными морфологическими закономерностями грамматического строя речи; 

практическое овладение моделями различных синтаксических конструкций предложений; 

усвоение лексико-грамматического материала для овладения программным материалом по 

обучению грамоте, чтению и другим учебным предметам. 

7.Ритмика. 

Цель - развитие двигательной активности учащихся в процессе восприятия музыки. 

Основные направления работы: укрепление здоровья, коррекция недостатков 

двигательной, психомоторной, познавательной и эмоционально-волевой сфер; развитие 
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общей и речевой моторики; развитие умения слушать музыку, выполнять под музыку 

различные движения, в том числе и танцевальные, с речевым сопровождением или 

пением; развитие координации движений, чувства ритма, темпа, коррекция 

пространственной ориентировки; обучение ориентировке в пространстве; формирование 

навыков здорового образа жизни у обучающихся. 

8.Скульптурная лепка. 

Цель - развитие мелкой моторики обучающихся. 

Основные направления работы: формирование и развитие художественного 

восприятия, образного мышления, навыков работы с разными видами материалов; 

освоение разнообразных технологий ручного труда в соответствии с индивидуальными 

предпочтениями; активизация познавательной деятельности обучающихся; коррекция 

недостатков эмоционально-личностного и социального развития; расширение и 

обогащение художественного опыта, развитие культуры деятельности, формирование 

навыков сотрудничества, развитие самооценки, взаимооценки у обучающихся. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного 

процесса, при изучении предметов учебного плана и занятиях коррекционно-развивающей 

области, проводимых в учреждении, где осуществляется коррекция нарушений устной 

речи, профилактика и коррекция нарушений чтения и письма, препятствующих 

полноценному усвоению программы по всем предметным областям, работа по 

формированию полноценной речемыслительной деятельности. 

Содержание коррекционно-развивающей области может быть дополнено 

общеобразовательным учреждением самостоятельно на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной программой реабилитации 

обучающихся. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных/групповых 

занятий, их количественное соотношение, соответствующее содержание, конкретные 

планируемые результаты определяется самостоятельно общеобразовательным 

учреждением, исходя из психофизических особенностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся по результатм входного тестирования, с учетом мнения 

родителей/законных представителей обучающихся, что способствует реализации и 

развитию их больших потенциальных возможностей. 

 

4.2.2.Программа воспитания обучающихся. 

Программа воспитания призвана создать организационно-педагогические условия 

для достижения личностных, предметных образовательных результатов, указанных в 

ФГОС НОО ОВЗ. 

Воспитательная работа общеобразовательного учреждения ориентирована на по-

мощь в формировании жизненной компетенции обучающегося, на развитие адекватных 

отношений между обучающимся, педагогическими работниками, другими обучающими-

ся, родителями/законными представителями; на профилактику конфликтов в классе, об-

щеобразовательной организации, на поддержание эмоционально комфортной обстановки 

в обучении; развитие компенсаторных способов деятельности в учебно-познавательном 

процессе и повседневной жизни; развитие познавательного интереса, познавательной ак-

тивности; расширение умения адекватно использовать речевые и неречевые средства об-

щения; систематическое и целенаправленное развитие всех органов чувств. 

Цели воспитания:  

-создать условия для самоопределения и социализации обучающихся на основе со-

циокультурных, 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, че-

ловеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к куль-
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турному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, при-

роде и окружающей среде. 

Задачи воспитания: 

-усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний);  

-формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, тра-

дициям (их освоение, принятие);  

-приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокуль-

турного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, примене-

ния полученных знаний;  

-достижение личностных результатов освоения АООП НОО ОВЗ в соответствии с 

ФГОС НОО ОВЗ.  

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными по-

требностями являются: 

-налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для 

их успешной социальной адаптации и интеграции в образовательной организации; 

-формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со сто-

роны всех участников образовательных отношений; 

-построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

и возможностей каждого обучающегося; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содей-

ствие повышению уровня их педагогической, психологической, социальной компетентно-

сти. 

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и осу-

ществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учетом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности обу-

чающихся и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельно-

сти, инклюзивности. 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности обра-

зовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС 

НОО ОВЗ: 

-гражданское воспитание: формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источ-

нику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государ-

ственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и 

политической культуры; 

-патриотическое воспитание: воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического сознания, российской культурной идентично-

сти; 

-духовно-нравственное воспитание: воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование тради-

ционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 

справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

-эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе россий-

ских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного 

и мирового искусства; 

-физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмо-

ционального благополучия: развитие физических способностей с учетом возможностей и 

состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134


83 

 

-трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профес-

сии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в россий-

ском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

-экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответственно-

го, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традици-

онных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружа-

ющей среды; 

-ценности научного познания: воспитание стремления к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учетом 

личностных  

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потреб-

ностями необходимо ориентироваться на: 

-формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию ме-

тодов воспитания; 

-создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся 

с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адек-

ватных вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных 

форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-

дефектологов; 

-личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обу-

чающихся с особыми образовательными потребностями. 

В общеобразовательном учреждении выделяются следующие целевые ориентиры 

результатов воспитания на уровне начального общего образования: 

-гражданско-патриотическое воспитание: знающий и любящий свою малую роди-

ну, свой край, имеющий представление о Родине - России, ее территории, расположении;  

сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляю-

щий уважение к своему и другим народам; понимающий свою сопричастность к прошло-

му, настоящему и будущему родного края, своей Родины - России, Российского государ-

ства; понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляю-

щий к ним уважение; имеющий первоначальные представления о правах и ответственно-

сти человека в обществе, гражданских правах и обязанностях; принимающий участие в 

жизни класса, образовательной организации, в доступной по возрасту социально значимой 

деятельности. 

-духовно-нравственное воспитание: уважающий духовно-нравственную культуру 

своей семьи, своего народа, семейные ценности с учетом национальной, религиозной при-

надлежности; сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивиду-

альность и достоинство каждого человека; доброжелательный, проявляющий сопережива-

ние, 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 наро-

дов, вероисповеданий; сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, 

родного языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

-эстетическое воспитание: способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, искусстве, творчестве людей; проявляющий интерес и уважение к отече-

ственной и мировой художественной культуре; проявляющий стремление к самовыраже-

нию в разных видах художественной деятельности, искусстве. 

-физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального бла-
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гополучия: бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные пра-

вила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в ин-

формационной среде; владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе; ориентированный на физическое раз-

витие с учетом возможностей здоровья, занятия физкультурой и спортом; сознающий и 

принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей психофизические и 

поведенческие особенности с учетом возраста. 

-трудовое воспитание: сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, обще-

ства; проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление; проявляющий интерес к разным профессиям; участву-

ющий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

-экологическое воспитание: понимающий ценность природы, зависимость жизни 

людей от природы, влияние людей на природу, окружающую среду; проявляющий любовь 

и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих вред природе, осо-

бенно живым существам; выражающий готовность в своей деятельности придерживаться 

экологических норм. 

-ценности научного познания: выражающий познавательные интересы, активность, 

любознательность и самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знани-

ям, 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; интересов и 

общественных потребностей. 

Реализация указанный выше целей и поставленных задач осуществляется в рамках 

направлений/модулей  программы воспитания класса, в котором обучается обучающийся в 

соответствии с его потенциальными возможностями и особыми образовательными 

потребностями и с учётом запросов родителей/законных представителей, а именно: 

урочная деятельность, внеурочная деятельность, классное руководство, основные 

школьные дела, внешкольные мероприятия, организация предметно-пространственной 

среды, взаимодействие с родителями/законными представителями обучающихся, 

самоуправление, профилактика и безопасность, социальное партнерство, профориентация. 
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4.3.Организационный раздел. 
4.3.1.Учебный план. 

 

Предметные  области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
1  класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть   

Русский язык и литература 
Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык 
Иностранный язык 
(английский) 0 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и естествознание ("Окружаю-

щий мир") 
Окружающий мир  

2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 
этики 

- - - 
1 1 

Искусство 

Изобразительное ис-

кусство 1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология (Труд) 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Всего: 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

1.Обязательные занятия по выбору: 

Изобразительное искусство (Практическая деятельность) - 1 1 - 2 

Математика и конструирование 1 - - - 1 

Всего: 1 1 1 0 3 

Итого максимально допустимая недельная нагрузка: 21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность, направления: 

1.Коррекционно-развивающее направление:           

Коррекционные курсы 

Занятия по предметам: 

русский язык, матема-
тика, литературное 

чтение 

2 2 2 2 8 

Развитие речи 2 2 2 2 8 

Психокоррекционные 0,36 0,36 0,36 0,36 1,44 

Логопедические 2 2 2 2 8 

Дефектологические 2 2 2 2 8 

2.Иные направления: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное 
1,64 1,64 1,64 1,64 6,56 

ВСЕГО по внеурочной деятельности: 10 10 10 10 40 

ИТОГО: 31 33 33 33 130 

 

*услуга предоставляется в случае наличия рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии по организации психолого-педагогической помощи с указанным 

специалистом.  

Дети с тяжелыми нарушениями речи обучаются по адаптированной основной обра-

зовательной программе в общеобразовательных классах  в условиях инклюзивного обра-

зования на основании коллегиального заключения территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии и заявления родителей/законных представителей о прие-

ме/переводе на обучение по адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования, рекомендаций психолого-педагогического консилиума 

общеобразовательного учреждения. 
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Обучающие способны освоить базовый уровень федеральной основной образова-

тельной программы начального общего образования  в соответствии с федеральными гос-

ударственным образовательным стандартам начального общего образования при условии 

обязательной организации в общеобразовательном учреждении систематической психоло-

го-педагогической поддержки, сопровождения соответствующих специалистов (педагога-

психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др.), которая, прежде всего, направ-

лена на их социализацию в общество.  

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-х летний нормативный срок 

освоения государственных образовательных программ начального общего образования. В 

учебном плане фиксируется общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структура обязательных предметных областей, распреде-

ляется учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.  

Содержание начального общего образования обучающихся реализуется преимуще-

ственно за счёт введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие ми-

ра, системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения, с учетом их особых 

образовательных потребностей и возможностей, а также коррекционно-развивающих кур-

сов, направленных на коррекцию недостатков психической сферы.  

Законодательством предусмотрена возможность гибкой смены образовательного 

маршрута, программ и условий получения навального общего образования обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья на основе комплексной оценки личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, заключения 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии и мнения 

родителей/законных представителей. 

По всем предметам учебного плана составлены рабочие программы, включающие в 

себя пояснительную записку и тематическое планирование на соответствующий учебный 

год.  

Учебный план состоит из следующих частей: 

1)Обязательной части, в которой определяется состав учебных предметов обяза-

тельных предметных областей, которые должны быть реализованы в общеобразователь-

ной организации, реализующей адаптированную основную образовательную программу 

начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Изучение обязательных учебных предметов организуется с использованием учеб-

ников, входящих в федеральные перечни, рекомендованные к использованию в образова-

тельном процессе в общеобразовательных организациях, реализующих образовательные 

программы общего образования и  имеющих государственную аккредитацию. 

Учебный план общеобразовательного учреждения обеспечен необходимыми 

программно-методическими комплектами (федеральными программами, учебниками, 

методическими рекомендациями для учащихся и учителей).  

2)Часть, формируемая участниками образовательных отношений, которая обеспе-

чивает реализацию особых образовательных потребностей характерных для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, а также индивидуальных потребностей каж-

дого обучающегося.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, со-

стоит из  компонента образовательного учреждения, в который  введены предметы, 

направленные на развитие обучающихся. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состо-

ящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного про-

цесса, в совокупности не превышаеть величину недельной образовательной нагрузки.  

В часть учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений, 

входит и внеурочная деятельность, время отведенное на которую, не учитывается при 
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определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается 

при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной обра-

зовательной программы. 

Внеурочная деятельность организуется в общеобразовательном учреждении по 

направлениям развития личности: коррекционно-развивающее, спортивно--

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекуль-

турное. 

Поскольку обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи способны освоить базо-

вый уровень основной образовательной программы начального общего образования толь-

ко при условии систематической психолого-педагогической поддержке (педагога-

психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др.), коррекционно-развивающее 

направление является обязательным и представлено индивидуальными  и групповыми 

коррекционно-развивающими занятиями (психокоррекционные, логопедические и дефек-

тологические занятия) и другими, направленными на коррекцию дефекта и формирование 

навыков адаптации личности в современных жизненных условиях.  

В соответствии с ФАОП НОО ОВЗ, ФГОС НОО ОВЗ на коррекционную работу 

отводится не менее 5 часов в неделю на одного обучающегося в зависимости от его 

потребностей. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых заня-

тий, их количественное соотношение, содержание осуществляется общеобразовательной 

организацией самостоятельно, с учетом пожеланий родителей/законных представителей 

обучающихся и их потребностей,  исходя из психофизических особенностей обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации инвалида в 

соответствии с объемом выделяемых общеобразовательной организации субвенций. Дан-

ные часы не входят в учебную нагрузку обучающихся. 

Общеобразовательная организация предоставляет обучающимся возможность вы-

бора широкого спектра занятий, направленных на их развитие.  

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеуроч-

ной деятельности в рамках реализации адаптированной основной образовательной про-

граммы начального общего образования обучающихся определяет общеобразовательная 

организация. 

 

4.3.2.Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с тяжелыми нару-

шениями речи определяются федеральными государственными образовательными стан-

дартами начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, материаль-

но-техническим и иным условиям реализации адаптированной основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушени-

ями речи и достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с тяжелыми 

нарушениями речи представляют собой интегративное описание совокупности условий, 

необходимых для реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи, построенной с учетом их особых образовательных 

потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 
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представителей), духовно-нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и 

укрепление физического, психического и социального здоровья обучающихся. 

В настоящее время в систему условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи в общеобразовательной организации входят следующие 

условия: 

1.Кадровые условия. 

В штат общеобразовательной организации, реализующей адаптированную 

основную общеобразовательную программу начального общего образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, входят учителя начальных классов, 

педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи,  социальный педагог, 

другие педагогические работники по соответствующим занятиям, а также заместитель 

директора по учебной работе, курирующий вопросы инклюзивного образования, 

имеющие высшее профессиональное педагогическое образование. Уровень квалификации 

работников соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности, квалификационной категории. 

Общеобразовательная организация обеспечивает педагогическим работникам 

возможность повышения профессиональной квалификации, ведения методической 

работы, применения, обобщения и распространения опыта использования современных 

образовательных технологий обучения и воспитания детей с тяжелыми нарушениями 

речи.  

Все специалисты прошли курсы повышения квалификации (в объеме 72 и более 

часов) в области инклюзивного образования. Общеобразовательная организация 

ориентирована на повышение организационно-методической компетентности 

педагогических работников посредством участия  их в различных мероприятиях по  

данному направлению (совещаний, семинаров, вебинаров, внеурочных мероприятий, 

квестов, соревнований и др.), что способствует развитию системы непрерывного 

профессионального развития и повышения квалификации педагогических работников и 

системы оценки их деятельности. 

В общеобразовательной организации созданы условия для комплексного 

взаимодействия образовательных организаций, обеспечивающие возможность 

восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической 

поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, использования инновационного опыта других образовательных организаций, 

проведения комплексных мониторинговых исследований результатов образовательного 

процесса и эффективности инноваций. 

2.Финансовые условия. 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом 

особенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации».  

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 

тяжелыми нарушениями речи  общедоступного и бесплатного образования за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

муниципальных образовательных организациях осуществляется на основе нормативов, 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

согласно Постановлению Правительства Красноярского края от 29.05.2014г. №217-п «Об 

утверждении Порядка расчета нормативов обеспечения реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ в расчете на одного обучающегося (один 

класс, класс-комплект) муниципальных общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Красноярского края, нормативов обеспечения реализации 
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основных и дополнительных общеобразовательных программ в расчете на одного 

обучающегося (один класс, класс-комплект) муниципальных общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории Красноярского края, и Порядка 

предоставления и расходования субвенций бюджетам муниципальных районов и 

городских округов Красноярского края на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории Красноярского края, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории Красноярского края», обеспечивающих 

реализацию адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативные затраты на оказание 

государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по 

каждому уровню образования в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) 

образовательных программ с учетом форм обучения, Федеральных государственных 

требований (при их наличии), типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающимися с тяжелыми нарушениями речи, 

обеспечения дополнительного образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с 

учетом иных, предусмотренных Федеральным законом особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за 

исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не 

установлено настоящей статьей3.  

Финансирование программы коррекционной работы должно осуществляться в 

объеме, предусмотренным законодательством. 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и матери-

ально-технических условий, определенных для адаптированной основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушени-

ями речи. 

3.Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги. 

Вариант 5.1 предполагает, что обучающийся с тяжелыми нарушениями речи 

получает образование находясь в среде сверстников, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, и в те же сроки обучения. Обучающемуся с тяжелыми 

нарушениями речи предоставляется государственная услуга по реализации основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, которая адаптируется 

под особые образовательные потребности обучающегося и при разработке которой  

необходимо учитывать следующее: 

-обязательное включение в структуру адаптированной основной общеобразователь-

ной программы начального общего образования обучающегося с тяжелыми нарушениями 

речи программы коррекционной работы, что требует качественно особого кадрового соста-

ва специалистов, реализующих адаптированной основной общеобразовательной програм-

мы начального общего образования; 

 
3 Часть 2 статьи 99 Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
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-при необходимости предусматривается участие в образовательно-коррекционной 

работе тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего персонала (ассистента, меди-

цинских работников, необходимых для сопровождения обучающегося с тяжелыми наруше-

ниями речи); 

-создание специальных материально-технических условий для реализации адапти-

рованной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

(специальные учебные пособия, специальное оборудование, специальные технические 

средства, специальные компьютерные программы и др.) в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего образования обуча-

ющихся с тяжелыми нарушениями речи. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с 

тяжелыми нарушениями речи на оказание государственной услуги учитываются 

вышеперечисленные условия организации обучения ребенка с тяжелыми нарушениями 

речи.  

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии,  индивидуальной программы реабилитации инвалида в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН.  

4.Материально-технические условия. 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования обучаю-

щихся с тяжелыми нарушениями речи должно отвечает не только общим, но и их особым 

образовательным потребностям, дают возможность удовлетворить особые образователь-

ные потребности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, способствуют мотивации 

учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. Так в обще-

образовательном учреждении имеются: 

-учебные кабинеты, закрепленные за каждым классов, специальные кабинеты педа-

гогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов, социального педагога, 

кабинеты трудового обучения (для мальчиков и девочек), библиотека, медицинский каби-

нет, спортивный зал, фитнес зал, музыкальный зал, концертный зал, современная спор-

тивная площадка; 

-технические средства обучения, включая компьютерные и мультемидийные сред-

ства обучения; 

-специальные учебные, методические, дидактические материалы с учетом принци-

па преимущественного использования натуральной и иллюстративной наглядности; 

-информационное обеспечение всех участников/субъектов образовательного про-

цесса, которое направлено на  обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа 

к любой информации, связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

5.Требования к организации пространства. 

Под особой организацией образовательного пространства понимается создание 

комфортных условий во всех учебных и внеучебных помещениях. 

В образовательной организации есть отдельные специально оборудованные поме-

щения для проведения занятий с психологом-психологом, учителем-дефектологом, учите-

лем-логопедом и другими специалистами, отвечающие задачам программы коррекцион-

ной работы и задачам психолого-педагогического сопровождения обучающегося с тяже-

лыми нарушениями речи. Организовано пространство для отдыха и двигательной актив-

ности обучающихся на перемене и во второй половине дня, желательно наличие игрового 

помещения. 

Для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи создано доступное пространство, 

которое позволяет воспринимать максимальное количество сведений через аудио-

визуализированные источники, а именно удобно расположенные и доступные стенды с 
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представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, 

правилах безопасности, распорядке /режиме функционирования учреждения, расписании 

уроков, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д.. 

Организация рабочего пространства обучающегося с тяжелыми нарушениями речи 

в классе предполагает выбор парты и партнера. При реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования необходимо 

обеспечение обучающемуся с тяжелыми нарушениями речи возможности постоянно 

находиться в зоне внимания педагога. 

6.Требования к организации временного режима обучения. 

Временной режим образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

(учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно за-

крепленными нормативами, а также локальными актами общеобразовательной организа-

ции. 

Организация временного режима обучения детей с тяжелыми нарушениями речи 

соответствует их особым образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные 

возможности. 

Сроки освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающимися с тяжелыми нарушениями речи для 

варианта 5.1 составляют 4 года (1-4 классы). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

1 классы – 33 учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся с тяжелыми нарушениями речи в 

годовом календарном учебном плане рекомендуется предусмотреть равномерное 

распределение периодов учебного времени и каникул.  

Продолжительность учебной недели – 5 дней. Обучение проходит в первую, во 

вторую смену. Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается 

образовательной организацией с учетом особых образовательных потребностей 

обучающегося, его готовности к нахождению в среде сверстников без родителей.  

Распорядок учебного дня обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

устанавливается с учетом их повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к 

здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, время на 

самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей 

обучающихся в двигательной активности). Организуется обучение по режиму продленного 

дня с организацией прогулки, питания, необходимых оздоровительных мероприятий. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с тяжелыми 

нарушениями речи учебного плана, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, не должно в совокупности 

превышать величину недельной образовательной нагрузки. Образовательную недельную 

нагрузку необходимо равномерно распределять в течение учебной недели. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а также 

паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание 

происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности 

обучающегося в течение учебного дня. 

Учебные занятия начинаются не ранее 8 часов. Проведение нулевых уроков не 

допускается. Число уроков в день:  

-для обучающихся 1 классов – не должно превышать 4 уроков и один день в неделю 

– не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

-для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения: в 

первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-
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декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый). 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой 

перемены допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать перемены по 20 минут 

каждая. 

Занятия по внеурочной деятельности и занятия по программам дополнительного 

образования планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Меж-

ду началом занятий по внеурочной деятельности, занятий по программам дополнительно-

го образования и последним уроком при необходимости организовывается перерыв про-

должительностью не менее 20 минут. 

При обучении детей с тяжелыми нарушениями речи предусматривается 

специальный подход при комплектовании класса общеобразовательной организации, в 

котором будет обучаться ребенок с тяжелыми нарушениями речи. Общая численность 

коррекционного класса, в котором обучаются дети с тяжелыми нарушениями речи, 

осваивающие вариант 5.1 адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования, не должна превышать 12 обучающихся. В общий 

образовательный поток в рамках инклюзии: в классе не более трех обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при наполнении класса  из расчета 2,5 кв. на 

одного обучающегося. 

7.Требования к техническим средствам обучения. 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные по-

требности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, способствуют мотивации учеб-

ной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. К техническим 

средствам обучения обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, ориентированным на 

их особые образовательные потребности, относятся: компьютеры c колонками и выходом 

в Internet, принтер, сканер, мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные доски, 

коммуникационные каналы, программные продукты, средства для хранения и переноса 

информации (USB накопители), музыкальные центры с набором аудиодисков со звуками 

живой и неживой природы, музыкальными записями, аудиокнигами и др. 

8.Учебный и дидактический материал. 

При освоении адаптированной основной общеобразовательной программы началь-

ного общего образования обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи обучаются по ба-

зовым учебникам для сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со специальными, 

учитывающими особые образовательные потребности, приложениями и дидактическими 

материалами (преимущественное использование натуральной и иллюстративной нагляд-

ности), рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечи-

вающими реализацию программы коррекционной работы, направленную на специальную 

поддержку освоения основной общеобразовательной программы начального общего обра-

зования. 

Особые образовательные потребности обучающихся с тяжелыми нарушениями ре-

чи обусловливают необходимость специального подбора дидактического материала, пре-

имущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

9.Информационно-методическое обеспечение. 

Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся  с 

тяжелыми нарушениями речи направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой 

информации, связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного 

процесса включают: необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с 
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тяжелыми нарушениями речи; характеристики предполагаемых информационных связей 

участников образовательных отношений; специальные периодические издания (журналы), 

знакомящие с современными научно обоснованными методическими материалами и 

передовым опытом воспитания и обучения детей; получения доступа к информационным 

ресурсам, различными способами, в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных.  

 



5.Адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования  для обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи, вариант 5.2. 

5.1.Целевой раздел 

5.1.1.Пояснительная записка 
1.Цель, задачи, принципы и подходы к формированию программы. 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи - обеспече-

ние успешной реализации конституционного права каждого обучающегося, достигшего 

возраста 6,5 - 7 лет с тяжелыми нарушениями речи, на получение качественного образова-

ния, включающего обучение, коррекцию, развитие и его воспитание; организация учебно-

го процесса с учетом целей, содержания и планируемых результатов начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, отраженных в обновленном 

ФГОС НОО; создание условий для свободного развития с учетом его потребностей, воз-

можностей и стремления к самореализации; формирование у них общей культуры, обес-

печивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, социаль-

но-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью в соот-

ветствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 

задач: 

-формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное, речевое и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, со-

хранение и укрепление здоровья; 

-обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых уста-

новок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, опреде-

ляемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особен-

ностями его речевого и психического развития и состояния здоровья; 

-становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникаль-

ности и неповторимости; 

-обеспечение преемственности начального общего и основного общего образова-

ния; 

-достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной образо-

вательной программы начального общего образования всеми обучающимися; 

-обеспечение доступности получения качественного начального общего образова-

ния; 

-выявление и развитие способностей обучающихся, 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 обучаю-

щихся; 

-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 возможности для эффективной самостоятельной 

работы с учетом динамики коррекционной работы; 

-включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной со-

циальной среды (населенного пункта, района, города). 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439310&date=30.04.2023&dst=100014&field=134
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Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья представлены в разделе 1. Общие положения. 

2.Общая характеристика программы. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с тяжелыми 

нарушениями речи (вариант 5.2.) разработана в соответствии с требованиями ФАОП НОО 

ОВЗ, федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре 

адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям ее реализации и 

результатам освоения. 

Вариант 5.2. предполагает, что обучающийся с тяжелыми нарушениями речи 

получает образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, но в пролонгированные сроки обучения (1 - 4 классы), находясь в 

среде сверстников с речевыми нарушениями и сходными образовательными 

потребностями или в условиях общего образовательного потока (в отдельных классах). 

Вариант 5.2 предназначается обучающимся с тяжелыми нарушениями речи, для 

преодоления речевых расстройств которых требуются особые педагогические условия, 

специальное систематическое целенаправленное коррекционное воздействие. Это 

обучающиеся, находящиеся на II и III уровнях речевого развития (по Р.Е. Левиной), при 

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

обучающиеся, не имеющие общего недоразвития речи при тяжёлой степени выраженности 

заикания. В зависимости от уровня речевого развития в образовательной организации 

существуют два отделения: 

I отделение – для обучающихся с алалией, афазией, ринолалией, дизартрией и 

заиканием, имеющих общее недоразвитие речи и нарушения чтения и письма, 

препятствующие обучению в общеобразовательных организациях. 

II отделение – для обучающихся с тяжелой степенью выраженности заикания при 

нормальном развитии речи. 

Срок освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

составляет в I отделении 5 лет (I дополнительный – 4 классы), во II отделении 4 года (I – 4 

классы). Для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, не имевших дошкольной 

подготовки и (или) по уровню своего развития не готовых к освоению программы I класса, 

предусматривается I дополнительный класс.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования представляет собой адаптированный вариант основной образовательной 

программы начального общего образования. Требования к структуре адаптированной 

основной общеобразовательной программе начального общего образования, в том числе 

соотношению обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений и их объему и результатам ее освоения, соответствуют федеральному 

государственному стандарту начального общего образования. 

Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы, 

ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся 

с тяжелыми нарушениями речи и поддержку в освоении адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, требований к 

результатам освоения программы коррекционной работы и условиям реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования. Обязательными условиями реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи является психолого-педагогическое сопровождение 
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обучающегося, согласованная работа учителя начальных классов с педагогами, 

реализующими программу коррекционной работы, содержание которой для каждого 

обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на 

основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной 

программы реабилитации. 

Определение варианта адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающегося с тяжелыми нарушениями речи 

осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, 

сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования, с учетом индивидуальной программы реабилитации и в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

3.Психолого-педагогическая характеристика  обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи являются обучающимися с выра-

женными речевыми и (или) языковыми (коммуникативными) расстройствами. Представ-

ляют собой разнородную группу не только по степени выраженности речевого дефекта, но 

и по механизму его возникновения, уровню общего и речевого развития, наличию или от-

сутствию сопутствующих нарушений. 

Общее недоразвитие речи может наблюдаться при различных сложных формах 

детской речевой патологии, выделяемых в клинико-педагогической классификации рече-

вых 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 звукопроизноше-

ния, фонематического восприятия, лексико-грамматической стороны речи, а также труд-

ности формирования текстовой компетенции. Недостатки формирования языкоречевой 

системы часто сопровождаются проблемам коммуникативного характера: незаинтересо-

ванность в вербальном контакте, неумение ориентироваться в ситуации общения, в от-

дельных 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, огра-

ниченные возможности его распределения. При относительно сохранной смысловой, ло-

гической 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 присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы, 

проявляющееся в плохой координации движений, неуверенности в выполнении дозиро-

ванных движений, снижении скорости и ловкости движений, трудности реализации слож-

ных двигательных программ, требующих пространственно-временной организации дви-

жений (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, неуме-

нием выбирать коммуникативные стратегии и тактики решения проблемных ситуаций. 

Нарушения устной речи обучающихся 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 резуль-
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татом 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 нерече-

выми расстройствами и в сочетании с ними входят в структуру нервно-психических и ре-

чевых расстройств (при алалии, афазии, дизартрии, ринолалии). 

Контингент обучающихся по данному варианту программы представлен и обуча-

ющимися с тяжелой степенью выраженности заикания (в том числе, при нормальном раз-

витии 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 использо-

вание 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 граммати-

ческими категориями), трудностями удержания замысла высказывания, его недостаточной 

связности, нарушением последовательности изложения высказывания. Причиной данных 

проявлений являются специфические особенности общего и речевого поведения. Отмеча-

ется недостаточность речевого дыхания, просодической стороны речи. 

Своеобразие заикания касается и внеречевых процессов, в частности регуляторной 

сферы. Поведение и деятельность заикающихся отличаются импульсивностью, общей не-

организованностью, отвлекаемостью, неумением приложить волевые усилия для преодо-

ления 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 принци-

пиально недостаточна для выбора оптимального образовательного маршрута и определе-

ния содержания коррекционно-развивающей области - требуется учет механизма речевого 

нарушения, определяющего структуру речевого дефекта при разных формах речевой па-

тологии. 

Различия механизмов и структуры речевого дефекта у обучающихся с различным 

уровнем речевого развития определяют необходимость многообразия специальной под-

держки в получении образования. 

Специфика содержания и методов обучения данных обучающихся является осо-

бенно существенной на уровне начального общего образования, где формируются пред-

посылки для овладения программой дальнейшего школьного обучения, в значительной 

мере обеспечивается коррекция речевого и психофизического развития. 

4.Особые образовательные потребности обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи. 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с тяже-

лыми нарушениями речи относятся:  

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

но со специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи на 

этапе обнаружения первых признаков отклонения речевого развития; 

-организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушени-

ем перед началом обучения в школе; преемственность содержания и методов дошкольно-

го и школьного образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или пол-
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ное преодоление отклонений речевого и личностного развития; 

-получение начального общего образования в условиях образовательных организа-

ций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучаю-

щегося и степени выраженности его речевого недоразвития; 

-обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуе-

мого 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 деятель-

ности на основе обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с рече-

выми нарушениями и коррекции этих нарушений; 

-координация педагогических, психологических средств воздействия в процессе 

комплексного психолого-педагогического сопровождения; 

-гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения или со-

кращения 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; 

-систематический мониторинг результативности академического компонента обра-

зования 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 спе-

циализированных 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 по-

казаний; 

-профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем мак-

симального расширения образовательного пространства, увеличения социальных контак-

тов; 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 отноше-

ний с родителями (законными представителями). 

 

5.1.2.Планируемые результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. 

Планируемые результаты  представляют собой систему обобщённых личностно - 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

тяжелыми нарушениями речи адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования  соответствуют федеральным государственным 

стандартам начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной основной об-

щеобразовательной программы начального общего образования  дополняются результа-

тами освоения программы коррекционной работы, направленных на преодоление наруше-

ний устной речи, преодолению и профилактике нарушений чтения и письма, а именно: 

-отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и непра-

вильное произнесение звука; 

-умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую структуру 
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слов как изолированных, так и в условиях контекста; 

-правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использование 

интонационных средств выразительной четкой речи; 

-умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса; 

-умение правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз, ло-

гического ударения, интонационной интенсивности; 

-минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать на слух и в 

произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим признакам); 

-умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне предложе-

ния и слова; 

-практическое владение основными закономерностями грамматического и лексиче-

ского строя речи; сформированность лексической системности; 

-умение правильно употреблять грамматические формы слов и пользоваться как 

продуктивными, так и непродуктивными словообразовательными моделями; 

-овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их использо-

вание; 

-владение связной речью, соответствующей законам логики, грамматики, компози-

ции, выполняющей коммуникативную функцию; 

-сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением и 

письмом; 

-сформированность психофизиологического, психологического, лингвистического 

уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом; владение письменной формой 

коммуникации (техническими и смысловыми компонентами чтения и письма); 

-позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; 

-понимание роли языка в коммуникации, как основного средства человеческого 

общения. 

Указанные выше планируемые результаты освоения обучающимися 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, в том числе программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся/группе обучающихся в соответствии с его/их 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями и 

отражаются в конкретной рабочей учебной программе по соответствующему 

предмету/курсу. 

Результаты освоения настоящей программы для обучающимися оцениваются как 

итоговые на момент завершения начального общего образования. 

 

5.1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФАОП НОО ОВЗ, ФГОС НОО ОВЗ являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных 

организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки 

состояния и тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех 

трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования (кроме программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с 
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требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. Оценивание достижений у обучающихся планируемых результатов 

осуществляется при завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося 

с тяжелыми нарушениями речи может быть индивидуальный темп освоения содержания 

образования и стандартизация планируемых результатов образования в более короткие 

промежутки времени объективно невозможна. 

При этом, выделяются следующие особенности системы оценки достижений 

планируемых результатов: реализация системно-деятельностного подхода к оценке 

освоения содержания учебных предметов, коррекционных курсов, обеспечивающего 

способность решения учебно-практических и учебно-познавательных задач; реализация 

уровневого подхода к разработке системы оценки достижения планируемых результатов, 

инструментария и представления их; использование системы оценки достижения 

планируемых результатов, предусматривающей оценку эффективности коррекционно-

развивающей работы не только в поддержке освоения ФАОП НОО, но и в формировании 

коммуникативных умений и навыков во взаимодействии со сверстниками и взрослыми; 

критерии эффективности освоения ФАОП 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. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения сформиро-

ванности следующими универсальными учебными действиями:  

1.Овладения познавательными действиями: 

-базовыми логическими действиями: 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, заданно-

го педагогическим работником; находить закономерности и противоречия в рассматрива-

емых фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работни-

ком 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, де-

лать выводы. 

-базовыми исследовательскими действиями: определять разрыв между реальным и 

желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных педагогическим 

работником вопросов; с помощью педагогического работника формулировать цель, пла-

нировать 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); коллек-

тивно под руководством педагогического работника формулировать выводы и подкреп-

лять их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения (опыта, изме-

рения, классификации, сравнения, исследования); прогнозировать возможное развитие 

процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

-работа с информацией: выбирать источник получения информации; согласно за-

данному 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; со-

блюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных предста-

вителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила информационной 

безопасности при поиске информации в Интернете; по заданному алгоритму коллективно 

анализировать и создавать текстовую, графическую, звуковую информацию в соответ-
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ствии с учебной задачей; под руководством педагогического работника создавать схемы, 

таблицы для представления информации. 

2.Овладение коммуникативными действиями: 

-общением: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответ-

ствии 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 зре-

ния; корректно и аргументированно высказывать свое мнение; строить речевое высказы-

вание 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 педагоги-

ческого работника готовить небольшие публичные выступления по заданному плану; 

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

заданным критериям; 

-совместной деятельностью: формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) си-

туации на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков по заданному алгоритму; принимать цель совместной деятельности, кол-

лективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуж-

дать процесс и результат совместной работы; проявлять готовность руководить, выпол-

нять поручения, подчиняться; ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой 

вклад в общий результат; выполнять совместные проектные задания с опорой на предло-

женные образцы. 

3.Овладение регулятивными действиями: 

-самоорганизацией: по заданному алгоритму планировать действия по решению 

учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий, соблюдая заданный алгоритм; 

-самоконтролем: устанавливать причины успеха и неудач в учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок под руководством педа-

гогического работника. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогиче-

ским работником в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так и 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 препода-

вании. 

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи имеют право на прохождение теку-

щей, промежуточной и государственной итоговой аттестации освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования в иных фор-

мах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования) аттестации обучающихся с тяжелыми нарушениями речи включают: 

-учет структуры и степени выраженности дефекта: специфические 

(дисграфические и дислексические) ошибки учитываются следующим образом: 3 

однотипных ошибки приравниваются к одной; 

-особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с 

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; 
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-привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных 

для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); 

-присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

-адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с тяжелыми нарушениями речи: упрощение 

формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; упрощение 

многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, 

задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; в дополнение к письменной 

инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом 

вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

-при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от 

другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому 

оформлению и др.); 

-при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

-увеличение времени на выполнение заданий;   

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

поведении обучающегося проявлений утомления, истощения;  

-недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию обучающегося. 

Система оценки достижения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи плани-

руемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования предусматривает оценку достижения планируемых ре-

зультатов освоения программы коррекционной работы, которая осуществляется два раза в 

год в декабре, мае соответствующего учебного года. 

При осуществлении оценки результатов освоения обучающимися с тяжелыми 

нарушениями речи программы коррекционной работы учитываются следующие 

принципы: 

-принцип дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; 

-принцип динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; 

-принцип единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Система оценки достижения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи плани-

руемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования предусматривает оценку достижения планируемых ре-

зультатов освоения программы коррекционной работы, которая осуществляется два раза в 

год в декабре, мае соответствующего учебного года. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с тяжелыми нарушениями речи программы коррекционной работы, 

выступает достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося при 

реализации вариативных форм логопедического воздействия (подгрупповые, 
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индивидуальные логопедические занятия) с сохранением базового объема знаний и 

умений в области общеобразовательной подготовки. 

Для оценки продвижения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи в 

овладении результатами  коррекционной деятельности применяется метод экспертной 

оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений 

группы специалистов (экспертов) психолого-педагогического консилиума в порядке, 

предусмотренном Положением «О психолого-педагогическом консилиуме 

общеобразовательного учреждения». 

Состав экспертной группы определяется общеобразовательной организацией и 

включает специалистов психолого-педагогического консилиума (заместитель директора по 

учебной работе, курирующий вопросы начального общего образования,  заместитель 

директора по воспитательной работе, учителя предметники, ведущий специалист, педагог-

психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, социальный педагог, врач), которые 

хорошо знают обучающегося.  

Для полноты оценки личностных, метапредметных и предметных результатов  

освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования учитывается мнение 

родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ 

изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных 

средах (школьной и семейной).  

В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и 

предметных результатов используются разнообразные методы и формы, взаимно 

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

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

Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем членам 

психолого-педагогического консилиума условных единицах психолого-педагогического 

сопровождения: 0 баллов – отрицательная динамика, отсутствие продвижения; 1 балл – 

положительная динамика, минимальное продвижение; 2 балла – положительная динамика, 

среднее продвижение; 3 балла – положительная динамика, значительное продвижение. 

 Подобная оценка необходима специалистам психолого-педагогического 

консилиума для выработки ориентиров в описании динамики развития компетенций 

обучающегося.  

Результаты оценки достижений заносятся в индивидуальную карту развития 

обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики 

целостного развития обучающегося, но и отследить наличие или отсутствие изменений по 

отдельным жизненным компетенциям. 

Результаты освоения обучающимися программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задол-

женности по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на по-

вторное обучение, переводятся на обучение по другому варианту адаптированной основ-

ной общеобразовательной программы начального общего образования в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, либо на обучение по инди-

видуальному учебному плану.  

 

 

 

 

 



5.2.Содержательный раздел. 
5.2.1.Программа формирования универсальных учебных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начально-

го общего образования конкретизирует требования федеральными государственными об-

разовательными стандартами начального общего образования обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья к личностным и метапредметным результатам освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образова-

ния, и служит основой разработки программ учебных предметов, курсов. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с тяже-

лыми нарушениями речи и призвана способствовать развитию универсальных учебных 

действий, обеспечивающих обучающимся умение учиться. Это достигается как в процессе 

освоения обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках от-

дельных учебных дисциплин, так и в процессе формирования социальных (жизненных) 

компетенций. 

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает: 

-успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность 

подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости от ее 

предметного содержания; 

-реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения 

содержания образования; 

-создание условий для готовности обучающегося с тяжелыми нарушениями речи к 

дальнейшему образованию, реализации доступного уровня самостоятельности в 

обучении;  

-целостность  развития личности обучающегося.   

Основная цель - формирование обучающегося с тяжелыми нарушениями речи как 

субъекта учебной деятельности.  

Задачи :  

-установление ценностных ориентиров начального образования для обучающихся; 

-овладение обучающимися комплексом учебных действий, составляющих 

операциональный компонент учебной деятельности; 

-формирование основных компонентов учебной деятельности (познавательные и 

учебные мотивы, учебная цель, учебная задача, учебные  операции); 

-определение состава и характеристики универсальных учебных действий; 

-выявление в содержании предметных областей  универсальных учебных действий  

и  определение условий их формирования в образовательном процессе и жизненно 

важных ситуациях; 

-формирование способности к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

определить функции и состав универсальных учебных действий, учитывая 

психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи; определить связи универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов; выявить в содержании предметных линий 

универсальные учебные действия и определить условия их формирования в 

образовательном процессе и жизненно важных ситуациях, учитывая особые 

образовательные потребности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

содержит: описание ценностных ориентиров образования обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи на уровне начального общего образования; связь универсальных 

учебных действий с содержанием учебных предметов; характеристики личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 
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обучающихся; типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; описание преемственности 

программы формирования универсальных учебных действий при переходе обучающихся 

от дошкольного к начальному общему образованию.  

Ценностные ориентиры начального общего образования обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ 

системе образования, выраженный в требованиях к результатам освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программе начального общего образования, и отражают 

следующие целевые установки системы начального общего образования: 

-формирование основ гражданской идентичности личности на основе: осознания 

себя как гражданина России, чувства гордости за свою родину, российский народ и исто-

рию России, осознания своей этнической и национальной принадлежности; восприятие 

мира как единого и целостного при разнообразии культур,  национальностей, религий; 

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

-формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: доброжелательности, доверия и внимания к людям; навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; уважения к окружающим - 

умения слушать и слышать партнёра; 

-развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности: способности к осмыслению социального окружения, своего 

места в нем, принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; ориен-

тации в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков окружаю-

щих людей, развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; форми-

рование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-развитие умения учиться, а именно: принятие и освоение социальной роли обуча-

ющегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (плани-

рованию, контролю, оценке); развитие адекватных представлений о собственных возмож-

ностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении. 

Программа формирования универсальных учебных действий реализуется в 

процессе всей учебной и внеурочной деятельности. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в процессе освоения всех без исключения учебных предметов и курсов 

коррекционно-развивающей области.  

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в 

начальной школе. 

Программа формирования универсальных учебных действий самостоятельно 

разрабатывается общеобразовательной организацией на основе Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования с учетом специфики 

образовательных потребностей обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

 

5.2.2.Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области обеспечивают достижение планируемых результатов (личностных, 

метапредметных, предметных) освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Программы отдельных учебных предметов/коррекционных курсов 

разрабатываются на основе: требований к личностным, метапредметным и предметным 

результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 
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начального общего образования и программы формирования универсальных учебных 

действий. 

Программы учебных предметов/коррекционных курсов, указанные ниже, содержат: 

-пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального об-

щего образования с учетом специфики учебного предмета/коррекционного курса и основ-

ные задачи; 

-содержание учебного предмета/коррекционного курса с личностными, метапред-

метными и предметными результатами освоения конкретного учебного предме-

та/коррекционного курса; 

-учебно-тематическое планирование и календарно-тематическое планирование (в 

конкуретной рабочей программе предмета/курса). 

Программы коррекционных курсов конкретизируются в рабочей учебной 

программе по соответствующему предмету/курсу применительно к каждому 

обучающемуся/группе обучающихся и в соответствии с его/их потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями, а также рекомендациями, 

зафиксированными в индивидуальной программе реабилитации ребенка-инвалида. 

В данном разделе приводится основное содержание обязательных учебных пред-

метов, коррекционных курсов, которое должно быть в полном объёме отражено в соответ-

ствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы пример-

ных программ учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области форми-

руются с учётом особых образовательных потребностей обучающихся, а также регио-

нальных, национальных и этнокультурных особенностей. 

 

Рабочие программы учебных предметов. 

 

1.РУССКИЙ ЯЗЫК 

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, тематиче-

ское планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характе-

ристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися младшего школь-

ного возраста с тяжелыми нарушениями; место в структуре учебного плана, а также под-

ходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов и к структуре тема-

тического планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются 

для обязательного изучения в каждом классе начальной школы. Содержание обучения в 

каждом классе завершается перечнем универсальных учебных действий, которые возмож-

но формировать средствами учебного предмета "Русский язык" с учетом возрастных осо-

бенностей 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 раз-

делам, выделенным в содержании обучения каждого класса, раскрывается характеристика 

деятельности, методы и формы организации обучения, которые целесообразно использо-

вать при изучении того или иного раздела. Также в тематическом планировании представ-

лены способы организации дифференцированного обучения. 

1.1.Пояснительная записка. 

Преподаванию русского языка отводится чрезвычайно важное место в общей си-

стеме образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. Это обусловлено харак-

тером и структурой речевого дефекта у обучающихся, с одной стороны, и исключитель-
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ной 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 отмечается несформированность как импрессивной, так и экспрес-

сивной речи, нарушения как устной, так и письменной речи. У них оказываются недоста-

точно сформированными многие уровни и этапы речевой деятельности: мотивационный, 

смысловой, языковой, гностико-праксический, сенсомоторный. Однако ведущим в струк-

туре речевого дефекта этих обучающихся является недоразвитие языкового уровня рече-

вой 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 проявляются как на уровне практического использо-

вания языка, так и на уровне осознания правил языка. Особенно страдает осознание язы-

ковых правил, то есть формирование языковых обобщений: фонематических, лексиче-

ских, морфологических, синтаксических. 

Цель - проведение целенаправленной и систематической работа по коррекции 

нарушений речи, развитию фонетико-фонематической и лексико-грамматической стороны 

речи, формированию диалогической и монологической речи, корригирование недостатков 

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 про-

цессе общения, учебной деятельности, закрепление речевых навыков в спонтанной речи. 

В связи с этим в процессе преподавания русского языка ставятся следующие зада-

чи: 

-сформировать первоначальные представления о единстве и многообразии языко-

вого пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

-повысить уровень речевого и общего психического развития обучающихся с тяже-

лыми нарушениями речи; 

-осуществлять профилактику специфических и сопутствующих (графических, ор-

фографических) ошибок; 

-закрепить практические навыки правильного использования языковых средств в 

речевой деятельности; 

-сформировать фонематические, лексические, морфологические, синтаксические 

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

ка, литературного чтения, развития речи; 

-формировать "чувство" языка, умение отличать правильные языковые формы от 

неправильных; 

-выработать навыки правильного, аккуратного, разборчивого, грамотного письма; 

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

-овладеть способностью пользоваться устной и письменной речью для решения со-

ответствующих возрасту бытовых задач; 

-расширить и обогатить опыт коммуникации обучающихся в ближнем и дальнем 

окружении; 

-обеспечить условия для коррекции нарушений устной речи, профилактики и кор-

рекции дислексии, дисграфии и дизорфографии. 

Каждый раздел программы включает перечень тем, расположенных в определен-

ной логической последовательности, охватывать круг основных грамматических понятий, 

умений, орфографических и пунктуационных правил и навыков. Система подачи материа-

ла обеспечивает условия осознания языковых закономерностей и формирования языковой 

системы. 
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На всех уроках обучения русскому языку ставятся и решаются как образователь-

ные, 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: 

-выделение языковых единиц (например, слов, морфем) в речи окружающих, уточ-

нение семантики, различение грамматических, лексических значений в импрессивной ре-

чи; 

-установление связи грамматического или лексического значения со звуковым об-

разом морфемы (например, значение орудийности с флексиями -ом, -ой); 

-закрепление практических навыков использования грамматической формы в экс-

прессивной речи (на основе аналогии, практического обобщения); 

-углубленное осознание грамматических закономерностей, их формулирование с 

использованием лингвистической терминологии, закрепление формулировок грамматиче-

ских правил; 

-закрепление грамматических закономерностей в письменной речи, осознание ор-

фограмм. 

При изучении различных тем грамматики за основу принимается семантика языка, 

дифференциация различных лексических и особенно грамматических значений. 

Начальный курс русского языка для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

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

ва, морфология)", "Синтаксис", "Орфография и пунктуация" "Развитие речи", что соответ-

ствует программе по русскому языку образовательной организации и обеспечивает воз-

можность перехода обучающихся в общеобразовательную организацию. Учитывая осо-

бенности обучающихся, отдельно выделяется раздел "Чистописание". На совершенство-

вание каллиграфически правильного письма рекомендуется отводить в 1 (дополнитель-

ном), 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 осуществля-

ется педагогическим работником самостоятельно с учетом коррекционно-развивающих 

задач, уровня речевого развития и подготовленности обучающихся к усвоению ФАОП 

НОО. 

Для обеспечения системности в обучении разделы программы по грамматике и 

правописанию (по содержанию, последовательности изучения тем) тесно связаны с про-

граммами по развитию речи, обучению грамоте, литературному чтению. 

Большое внимание при обучении русскому языку обучающихся уделяется повто-

рению. Повторение изученного материала предупреждает его забывание, позволяет вос-

становить забытое, является базой для изучения нового материала, содействует углубле-

нию 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 учитель закрепляет умения и навыки в упражнениях на новом, бо-

лее сложном речевом материале, использует новые методы и приемы, уделяет больше 

внимания творческим и самостоятельным работам обучающихся. Программой определя-

ется перечень тем для повторения. На итоговое повторение в конце учебного года также 

отводятся специальные уроки. 
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Итоговое повторение является эффективным только в том случае, если учитель в 

течение учебного года уделяет серьезное внимание текущему и тематическому повторе-

нию, ставя перед собой следующие задачи: углубить, обобщить и систематизировать зна-

ния, ликвидировать пробелы в знаниях по конкретной теме, закрепить правильные рече-

вые навыки обучающихся. 

Содержание программы по развитию связной речи на уроках русского языка самым 

тесным образом связано с развитием речи на логопедических занятиях, уроках литератур-

ного чтения, коррекционно-развивающих занятиях по развитию речи. Программой преду-

сматривается 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 высказы-

ваний является основным звеном в системе работы, подготавливающей обучающихся к 

усвоению связной речи. Понимание и употребление в речи побудительных, повествова-

тельных предложений, организующих учебный процесс; повествовательных нераспро-

страненных 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 предусматривается рациональное чередование устных и 

письменных видов работ, соблюдение гигиенических требований к длительности непре-

рывного 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. 

1.2.Содержание предмета. 

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 твердо-

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

кости согласных звуков буквами е, е, ю, я, и. Функции букв е, е, ю, я. Мягкий знак как по-

казатель мягкости предшествующего согласного звука в конце слова. Установление соот-
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ношения звукового и буквенного состава слова в словах типа "стол", "конь". Небуквенные 

графические средства: пробел между словами, знак переноса. Русский алфавит: правиль-

ное название букв, их последовательность. Использование алфавита для упорядочения 

списка слов. 

4.Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соот-

ветствии с нормами современного русского литературного языка (на ограниченном пе-

речне слов, отрабатываемом в учебнике). 

5.Лексика. Слово как единица языка (ознакомление). Слово как название предмета, 

признака предмета, действия предмета (ознакомление). Выявление слов, значение кото-

рых требует уточнения. 

6.Синтаксис. Предложение как единица языка (ознакомление). Слово, предложе-

ние (наблюдение над сходством и различием). Установление связи слов в предложении 

при помощи смысловых вопросов. Восстановление деформированных предложений. Со-

ставление предложений из набора форм слов. 

7.Орфография и пунктуация. Правила правописания и их применение: раздельное 

написание слов в предложении; прописная буква в начале предложения и в именах соб-

ственных: в именах и фамилиях людей, кличках животных; перенос слов (без учета мор-

фемного членения слова); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под 

ударением), ча, ща, чу, щу; сочетания чк, чн; слова с непроверяемыми гласными и соглас-

ными (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 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 еди-

ница речи (ознакомление). Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит об-

щение. Ситуации устного общения (чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериа-

лов, прослушивание аудиозаписи). Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и быто-

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

9.Познавательные. 

Базовые логические действия: сравнивать звуковой и буквенный состав слова в со-

ответствии 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 со-

гласных звуков; слов с заданным звуком. 

Базовые исследовательские действия: проводить изменения звуковой модели по 

предложенному педагогическим работником правилу, подбирать слова к модели; форму-

лировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава слова; использовать ал-

фавит для самостоятельного упорядочивания списка слов. 

Работа с информацией: выбирать источник получения информации: уточнять напи-

сание слова по орфографическому словарику учебника; место ударения в слове по переч-

ню слов, отрабатываемых в учебнике; анализировать графическую информацию - модели 

звукового состава слова; самостоятельно создавать модели звукового состава слова. 

10. Коммуникативные. 

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 диа-

лога; воспринимать разные точки зрения; в процессе учебного диалога отвечать на вопро-

сы по изученному материалу; строить устное речевое высказывание об обозначении зву-

ков буквами; о звуковом и буквенном составе слова. 

11.Регулятивные: 

Самоорганизация: выстраивать последовательность учебных операций при прове-

дении звукового анализа слова; выстраивать последовательность учебных операций при 

списывании; удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при обозна-
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чении звуков буквами, при списывании текста, при письме под диктовку. 

Самоконтроль: с помощью педагогического работника находить указанную ошиб-

ку, допущенную при проведении звукового анализа, при письме под диктовку или списы-

вании 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. 

2 КЛАСС: 

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

явление национальной культуры. Первоначальные представления о многообразии языко-

вого 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 не-

парные по твердости - мягкости согласные звуки. Парные и непарные по звонкости - глу-

хости согласные звуки. Качественная характеристика звука: гласный - согласный; гласный 

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

кий - глухой, парный - непарный. Функции ь: показатель мягкости предшествующего со-

гласного в конце и в середине слова; разделительный. Использование на письме раздели-

тельных 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 со-

гласных). Использование знания алфавита при работе со словарями. Небуквенные графи-

ческие средства: пробел между словами, знак переноса, абзац (красная строка), пунктуа-

ционные знаки (в пределах изученного). 

3.Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соот-

ветствии с нормами современного русского литературного языка (на ограниченном пе-

речне слов, отрабатываемом в учебнике). Использование отработанного перечня слов (ор-

фоэпического 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. Определе-

ние значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Од-

нозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение). Наблюдение за исполь-

зованием в речи синонимов, антонимов. 

5.Состав слова (морфемика). Корень как обязательная часть слова. Однокоренные 

(родственные) слова. Признаки однокоренных (родственных) слов. Различение одноко-

ренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделе-

ние в словах корня (простые случаи). Окончание как изменяемая часть слова. Изменение 

формы слова с помощью окончания. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Суф-

фикс 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 (повторе-

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

слова. Наблюдение за выделением в устной речи одного из слов предложения (логическое 
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ударение). Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопроситель-

ные, побудительные предложения. Виды предложений по эмоциональной окраске (по ин-

тонации): 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 предложе-

ния; 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; соче-

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

зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической ошибки. По-

нятие 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 соб-

ственных и предложенных текстов. Правила правописания и их применение: разделитель-

ный мягкий знак; сочетания 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 соб-

ственных: имена, фамилии, отчества людей, клички животных, географические названия; 

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 за-

данный вопрос, для выражения собственного мнения). Умение вести разговор (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание). Практическое овладение диалоги-

ческой формой речи. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуа-

циях учебного и бытового общения. Умение договариваться и приходить к общему реше-

нию в совместной деятельности при проведении парной и групповой работы. Составление 

устного рассказа по репродукции картины по заданному плану, опорным словам. Состав-

ление 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). По-

здравление и поздравительная открытка. Понимание текста: развитие умения формулиро-

вать простые выводы на основе информации, содержащейся в тексте. Выразительное чте-

ние текста вслух с соблюдением правильной интонации. Подробное изложение повество-

вательного текста объемом 30 - 45 слов с опорой на вопросы.  

10.Познавательные. 

Базовые логические действия: сравнивать однокоренные (родственные) слова и си-

нонимы; однокоренные (родственные) слова и слова с омонимичными корнями; сравни-

вать значение однокоренных (родственных) слов; сравнивать буквенную оболочку одно-

коренных (родственных) слов; по заданному алгоритму или с внешними опорами устанав-

ливать основания для сравнения слов: на какой вопрос отвечают, что обозначают; харак-

теризовать 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 наблю-

дение 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 сло-

варь учебника для получения информации; устанавливать с помощью словаря значения 
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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, пред-

ставленную в схеме, таблице; с помощью педагогического работника на уроках русского 

языка создавать схемы, таблицы для представления информации. 

11.Коммуникативные. 

Общение: воспринимать и по заданному алгоритму формулировать суждения о 

языковых единицах; проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать пра-

вила ведения диалога; признавать возможность существования разных точек зрения в 

процессе анализа результатов наблюдения за языковыми единицами; корректно и аргу-

ментированно 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 вы-

воды на основе прочитанного или услышанного текста. 

12.Регулятивные. 

Самоорганизация: с помощью педагогического работника планировать действия по 

решению орфографической задачи; по заданному алгоритму выстраивать последователь-

ность выбранных действий. 

Самоконтроль: устанавливать с помощью педагогического работника причины 

успеха и неудач при выполнении заданий по русскому языку; корректировать под руко-

водством 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 дея-

тельности при выполнении парных и групповых заданий на уроках русского языка: рас-

пределять роли, договариваться, корректно делать замечания и высказывать пожелания 

участникам совместной работы, спокойно принимать замечания в свой адрес, мирно ре-

шать конфликты (в том числе с небольшой помощью педагогического работника); сов-

местно обсуждать процесс и результат работы; ответственно выполнять свою часть рабо-

ты; оценивать свой вклад в общий результат. 

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 удар-

ный-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 изучен-

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

словах с непроизносимыми согласными. Использование алфавита при работе со словаря-

ми, 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 значе-

ние слова (ознакомление). Устаревшие слова (ознакомление). 

5.Состав слова (морфемика). Корень как обязательная часть слова; однокоренные 

(родственные) слова; признаки однокоренных (родственных) слов; различение одноко-

ренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями; выделе-

ние 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, упо-
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требление 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 су-

ществительных по падежам и числам (склонение). Имена существительные 1, 2, 3-го 

склонения. Имена существительные одушевленные и неодушевленные. Имя прилагатель-

ное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Зависимость формы имени прилага-

тельного от формы имени существительного. Изменение имен прилагательных по родам, 

числам и падежам (кроме имен прилагательных на -ий, -ов, -ин). Склонение имен прила-

гательных. 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 време-

нам, числам. Род глаголов в прошедшем времени. Частица не, ее значение. 

7.Синтаксис. Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксиче-

ских) вопросов связи между словами в предложении. Главные члены предложения - под-

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

ложения 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 воз-

можного возникновения орфографической ошибки, различные способы решения орфо-

графической задачи в зависимости от места орфограммы в слове; контроль и самокон-

троль при проверке собственных и предложенных текстов (повторение и применение на 

новом орфографическом материале). Использование орфографического словаря для опре-

деления (уточнения) написания слова. Правила правописания и их применение: раздели-

тельный твердый знак; непроизносимые согласные в корне слова; мягкий знак после ши-

пящих на конце имен существительных; безударные гласные в падежных окончаниях 

имен существительных (на уровне наблюдения); безударные гласные в падежных оконча-

ниях имен прилагательных (на уровне наблюдения); раздельное написание предлогов с 

личными местоимениями; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфогра-

фическом словаре учебника); 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 орфоэпи-

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

формулировать и аргументировать собственное мнение в диалоге и дискуссии; договари-

ваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; контролировать (уст-

но координировать) действия при проведении парной и групповой работы. Особенности 

речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. По-

вторение и продолжение работы с текстом, начатой во 2 классе: признаки текста, тема 

текста, основная мысль текста, заголовок, корректирование текстов с нарушенным поряд-

ком предложений и абзацев. План текста. Коллективное составление плана текста, напи-

сание текста по заданному плану после предварительного обсуждения. Связь предложе-

ний в тексте с помощью личных местоимений, синонимов, союзов и, а, но. Ключевые сло-

ва в тексте. Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и созда-

ние собственных текстов заданного типа. Жанр письма, объявления. Изложение текста по 

коллективно или самостоятельно составленному плану. Изучающее, ознакомительное 

чтение.  

10.Познавательные. 

Базовые логические действия: сравнивать грамматические признаки разных частей 

речи по заданному алгоритму; сравнивать тему и основную мысль текста; сравнивать ти-

пы текстов (повествование, описание, рассуждение); сравнивать прямое и переносное зна-

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

объединять имена существительные в группы по определенному признаку (например, род 
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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, второсте-

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

характеристикой. 

Базовые исследовательские действия: определять разрыв между реальным и жела-

тельным качеством текста на основе предложенных педагогическим работником критери-

ев; 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, вы-

полнять по предложенному плану проектное задание; формулировать выводы об особен-

ностях каждого из трех типов текстов, подкреплять их доказательствами на основе ре-

зультатов проведенного наблюдения; коллективно под руководством педагогического ра-

ботника выбирать наиболее подходящий для данной ситуации тип текста (на основе пред-

ложенных критериев). 

Работа с информацией: выбирать источник получения информации при выполне-

нии мини-исследования; анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию 

в соответствии с учебной задачей; самостоятельно создавать схемы, таблицы для пред-

ставления информации как результата наблюдения за языковыми единицами. 

11.Коммуникативные. 

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 сло-

вам, по плану, по графической схеме); под руководством педагогического работника гото-

вить небольшие выступления о результатах групповой работы, наблюдения, выполненно-

го мини-исследования, проектного задания; создавать небольшие устные и письменные 

тексты, содержащие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использо-

ванием норм речевого этикета. 

12.Регулятивные. 

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 опреде-

лении части речи, члена предложения при списывании текстов и записи под диктовку. 

Совместная деятельность: под руководством педагогического работника формули-

ровать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в коллек-

тивных задачах) при выполнении коллективного мини-исследования или проектного за-

дания на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; выполнять совместные (в группах) проектные задания с опорой на пред-

ложенные образцы; при выполнении совместной деятельности справедливо распределять 

работу, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; проявлять го-

товность выполнять разные роли: руководителя (лидера), подчиненного, проявлять само-

стоятельность, организованность, инициативность для достижения общего успеха дея-

тельности. 

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 сло-

ва и в слове по заданным параметрам. Звукобуквенный разбор слова. 

3.Орфоэпия. Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произ-
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ношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с нормами совре-

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

учебнике). Использование орфоэпических словарей русского языка при определении пра-

вильного произношения слов. 

4.Лексика. Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в 

речи синонимов, антонимов, устаревших слов (простые случаи). Наблюдение за использо-

ванием в речи фразеологизмов (простые случаи). 

5.Состав слова (морфемика). Состав изменяемых слов, выделение в словах с одно-

значно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (повторение 

изученного). Основа слова. Состав неизменяемых слов (ознакомление). Значение наибо-

лее 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 существи-

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

ного). Несклоняемые имена существительные (ознакомление). Имя прилагательное. Зави-

симость формы имени прилагательного от формы имени существительного (повторение). 

Склонение имен прилагательных во множественном числе. Местоимение. Личные место-

имения (повторение). Личные местоимения 1-го и 3-го лица единственного и множествен-

ного числа; склонение личных местоимений. Глагол. Изменение глаголов по лицам и чис-

лам в настоящем и будущем времени (спряжение). I и II спряжение глаголов. Способы 

определения I и II спряжения глаголов. Наречие (общее представление). Значение, вопро-

сы, 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, во-

просительные и побудительные); виды предложений по эмоциональной окраске (воскли-

цательные и невосклицательные); связь между словами в словосочетании и предложении 

(при помощи смысловых вопросов); распространенные и нераспространенные предложе-

ния (повторение изученного). Предложения с однородными членами: без союзов, с сою-

зами а, но, с одиночным союзом и. Интонация перечисления в предложениях с однород-

ными 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 ор-

фографической ошибки; различные способы решения орфографической задачи в зависи-

мости 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 право-

писания и их применение: безударные падежные окончания имен существительных (кро-

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

ных 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 глаго-

лов; знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединенными союзами 

и, а, но и без союзов. Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух про-

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

(наблюдение). 

9.Развитие речи. Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих клас-

сах: ситуации устного и письменного общения (письмо, поздравительная открытка, объ-

явление); диалог; монолог; отражение темы текста или основной мысли в заголовке. Кор-
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ректирование текстов (заданных и собственных) с учетом точности, правильности, богат-

ства и выразительности письменной речи. Изложение (подробный устный и письменный 

пересказ текста; выборочный устный пересказ текста). Сочинение как вид письменной ра-

боты. Изучающее, ознакомительное чтение. Поиск информации, заданной в тексте в яв-

ном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тек-

сте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. 

10.Познавательные. 

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 крат-

кой 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 (звукобук-

венный, морфемный, морфологический, синтаксический) по заданному алгоритму; фор-

мулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведен-

ного 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 (за-

конных представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила ин-

формационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; самостоятельно 

создавать схемы, таблицы для представления информации. 

11.Коммуникативные. 

Общение: воспринимать и формулировать суждения, выбирать адекватные языко-

вые средства для выражения эмоций в соответствии с целями и условиями общения в зна-

комой 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 уче-

том структуры и степени выраженности речевого дефекта; под руководством педагогиче-

ского работника готовить небольшие публичные выступления; подбирать иллюстратив-

ный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

12.Регулятивные. 

Самоорганизация: самостоятельно планировать действия по решению учебной за-

дачи для получения результата; выстраивать последовательность выбранных действий; 

предвидеть трудности и возможные ошибки. 

Самоконтроль: контролировать процесс и результат выполнения задания, коррек-

тировать учебные действия для преодоления ошибок; находить ошибки в своей и чужих 

работах, устанавливать их причины; оценивать по предложенным критериям общий ре-

зультат деятельности и свой вклад в нее; адекватно принимать оценку своей работы. 
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Совместная деятельность: принимать цель совместной деятельности, коллективно 

строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать про-

цесс и результат совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять пору-

чения, подчиняться; ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в 

общий результат; выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы, планы, идеи. 

1.3.Планируемые результаты: 

1.Личностные результаты: 

-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 идентично-

сти, понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения народов России; сопричастность к прошлому, настоя-

щему 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; перво-

начальные 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; 

-духовно-нравственного воспитания: признание индивидуальности каждого чело-

века с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; проявление сопережива-

ния, 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); 

-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 деятель-

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

общения и самовыражения; 

-физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) об-

раза жизни в окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнитель-

ной информации в процессе языкового образования; бережное отношение к физическому 

и психическому здоровью, проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого са-

мовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил общения; 

-трудового воспитания: осознание ценности труда в жизни человека и общества (в 

том числе благодаря примерам из художественных произведений), ответственное потреб-

ление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 

трудовой деятельности, интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении 

примеров из художественных произведений; 

-экологического воспитания: бережное отношение к природе, формируемое в про-

цессе работы с текстами; неприятие действий, приносящих ей вред; 

-ценности научного познания: первоначальные представления о научной картине 

мира (в том числе первоначальные представления о системе языка как одной из составля-

ющих целостной научной картины мира); познавательные интересы, активность, инициа-

тивность, любознательность и самостоятельность в познании, в том числе познавательный 

интерес к изучению русского языка, активность и самостоятельность в его познании. 

2.Метапредметные результаты: 

2.1.Познавательные: 

-базовые логические действия: сравнивать различные языковые единицы (звуки, 

слова, предложения, тексты), устанавливать основания для сравнения языковых единиц 
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(частеречная принадлежность, грамматический признак, лексическое значение); устанав-

ливать аналогии языковых единиц по заданному алгоритму; объединять объекты (языко-

вые единицы) по определенному признаку; определять существенный признак для клас-

сификации языковых единиц (звуков, частей речи, предложений, текстов); классифициро-

вать языковые единицы; находить в языковом материале закономерности и противоречия 

на основе предложенного педагогическим работником алгоритма наблюдения; анализиро-

вать 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, формули-

ровать запрос на дополнительную информацию; устанавливать причинно-следственные 

связи в ситуациях наблюдения за языковым материалом, делать выводы. 

-базовые исследовательские действия: с помощью педагогического работника фор-

мулировать цель, планировать изменения языкового объекта, речевой ситуации; сравни-

вать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на осно-

ве предложенных критериев); проводить по предложенному плану несложное лингвисти-

ческое мини-исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; фор-

мулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведен-

ного наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); 

формулировать с помощью педагогического работника вопросы в процессе анализа пред-

ложенного языкового материала; прогнозировать возможное развитие процессов, событий 

и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

-работа с информацией: выбирать источник получения информации: нужный сло-

варь для получения запрашиваемой информации, для уточнения; согласно заданному ал-

горитму находить представленную в явном виде информацию в предложенном источнике: 

в словарях, справочниках; распознавать достоверную и недостоверную информацию са-

мостоятельно или на основании предложенного педагогическим работником способа ее 

проверки (обращаясь к словарям, справочникам, учебнику); соблюдать с помощью взрос-

лых (педагогических работников, родителей (законных представителей) правила инфор-

мационной 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 соот-

ветствии 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 лингвистиче-

ской информации. 

2.2.Коммуникативные:  

-воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с це-

лями 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 доступ-

ном уровне с учетом структуры и степени выраженности речевого дефекта; 

-на доступном уровне с учетом структуры и степени выраженности речевого де-

фекта создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в 

соответствии с речевой ситуацией;  

-над руководством педагогического работника готовить небольшие публичные вы-

ступления о результатах парной и групповой работы, о результатах наблюдения, выпол-

ненного мини-исследования, проектного задания; подбирать иллюстративный материал 

(рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 
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2.3.Регулятивные: 

-самоорганизация: на основе заданного алгоритма планировать действия по реше-

нию учебной задачи для получения результата; выстраивать последовательность выбран-

ных действий. 

-самоконтроль: устанавливать причины успеха и неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографиче-

ских ошибок; соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по вы-

делению, характеристике, использованию языковых единиц; находить ошибку, допущен-

ную при работе с языковым материалом, находить орфографическую и пунктуационную 

ошибку; сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объ-

ективно оценивать их по предложенным критериям. 

-совместная деятельность: формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) си-

туации на основе предложенного педагогическим работником формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков; принимать цель совместной деятельно-

сти, коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; проявлять готовность руководить, вы-

полнять поручения, подчиняться, самостоятельно разрешать конфликты; ответственно 

выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; выполнять сов-

местные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

3.Предметные результаты: 

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 сло-

ве); 

-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 последова-

тельности 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 пред-

ложении; знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклица-

тельный 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 ор-

фографическом словаре учебника); 

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

сты 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 произ-

ношением; 

-находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

-понимать прослушанный текст; 
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-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 наблюде-

ниям; 

-использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

2 КЛАСС 

-осознавать язык как основное средство общения; 

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

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

звонкости - глухости; 

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

лить 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?", "ка-

кие?"; 

-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 соглас-

ные в корне слова; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографиче-

ском словаре учебника); прописная буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках 

животных, географических названиях; раздельное написание предлогов с именами суще-

ствительными, разделительный мягкий знак; 

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

сты объемом не более 50 слов; 

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

сты 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, правиль-

ной 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 - 
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45 слов с опорой на вопросы; 

-объяснять своими словами значение изученных понятий; 

-использовать изученные понятия. 

3 КЛАСС 

-объяснять значение русского языка как государственного языка Российской Феде-

рации; 

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

данным параметрам; 

-производить звукобуквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без транс-

крибирования); 

-определять функцию разделительных мягкого и твердого знаков в словах; уста-

навливать 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 одно-

коренные 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 существи-

тельные с ударными окончаниями; 

-распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имен 

прилагательных: род, число, падеж; 

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

ле) 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 тек-

сте; 

-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; при-

менять изученные правила правописания, в том числе непроверяемые гласные и соглас-

ные (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) информа-
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ции устно (1 - 2 предложения); 

-строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3 - 5 предложений 

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

ной 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, сино-

нимов, 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 пред-

ложений их смысловое содержание; 

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

-писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно со-

ставленному плану; 

-объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные 

понятия; 

-уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

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 культу-

ры человека; 

-проводить звукобуквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в учеб-

нике 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; состав-

лять схему состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой; 

-устанавливать принадлежность слова к определенной части речи (в объеме изу-

ченного) 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 задан-

ному плану; 

-устанавливать (находить) неопределенную форму глагола; определять граммати-

ческие 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 ре-

чи 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 
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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 окон-

чания 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 одно-

родными 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 предложе-

ний), соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого взаимо-

действия; 

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

кретной ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, объявле-

ния); 

-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; формули-

ровать устно и письменно простые выводы на основе прочитанной (услышанной) инфор-

мации; 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 ве-

рифицированных электронных ресурсов, включенных в федеральный перечень. 

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" вме-

сто "з" в слове "повозка"). Специфические дисграфические ошибки оцениваются следую-
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щим образом: три однотипные ошибки (акустические, фонологические, моторные, ошиб-

ки 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; не-

правильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен програм-

мой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); отсутствие знаков препина-

ния, 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 исклю-

чением 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 оценива-

нии 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: 

 

Класс 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.ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

Программа по учебному предмету "Обучение грамоте" (предметная область "Рус-

ский язык и литературное чтение") включает пояснительную записку, содержание обуче-

ния, планируемые результаты освоения программы учебного предмета, тематическое пла-

нирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характе-

ристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися с тяжелыми нару-

шениями речи; 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 завершает-

ся перечнем универсальных учебны действий, которые возможно формировать средства-

ми учебного предмета "Обучение грамоте" с учетом возрастных особенностей обучаю-

щихся младшего школьного возраста и специфики проявления речевого недоразвития. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за 

период обучения, а также предметные достижения обучающихся. 

В тематическом планировании описывается тематическое содержание по всем раз-

делам, выделенным в содержании обучения, раскрывается характеристика деятельности, 

методы и формы организации обучения, которые целесообразно использовать при изуче-

нии того или иного раздела. Также в тематическом планировании представлены способы 

организации дифференцированного обучения. 

2.1.Пояснительная записка. 
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Письменная речь (чтение и письмо) представляет собой более сложную форму ре-

чевой 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 практическо-

го владения устной речью к осознанию языковых процессов. 

Ведущим методом обучения грамоте обучающихся является звуковой аналитико-

синтетический метод. 

Процесс обучения грамоте обучающихся подразделяется на два периода: подгото-

вительный или добукварный; букварный. 

В подготовительный период формируются необходимые речевые и неречевые 

предпосылки обучения грамоте. Для успешного овладения чтением и письмом обучающи-

еся должны анализировать предложения на слова, осуществлять слоговой и фонематиче-

ский анализ, дифференцировать звуки на слух и в произношении, иметь достаточный сло-

варный запас, владеть грамматическим строем речи, уметь отвечать на вопросы о прочи-

танном педагогическим работником тексте, составлять простые предложения. Овладению 

буквенными обозначениями предшествует работа по развитию двигательных умений (раз-

витие тонкой ручной моторики) и анализу зрительно-пространственных отношений, обес-

печивающих 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 определяется следую-

щим образом - от правильно произносимых звуков (и соответствующих им букв) к наибо-

лее трудным по артикуляции, далее к мягким согласным, звонким согласным, аффрика-

там. Каждый звук изучается сначала на уроках произношения в словах и фразах различ-

ной 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 со-

гласных звуков на письме, замечать несоответствие между произношением и написанием, 

то есть заниматься орфографической пропедевтикой, развивать орфографическую зор-

кость. 

В ходе обучения чтению и письму проводится анализ печатного и письменного об-

раза буквы, анализ графических знаков, из которых состоит буква; сопоставление с дру-

гими буквами, содержащими сходные элементы, упражнения в написании элементов букв, 

букв и соединений, слов и предложений, списывание слов, предложений, текстов с печат-

ного 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. Обуча-

ющиеся 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 реко-

мендуется 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); опре-

деление слогового состава слова с опорой на гласные звуки; определение количества сло-

гов во внутренней речи (например, по заданию подобрать слова с двумя слогами). 
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Работа по анализу звуковой структуры слова проводится с учетом онтогенетиче-

ской последовательности появления различных форм звукового анализа в процессе рече-

вого развития и содержит: узнавание звука на фоне слова; выделение первого и последне-

го звука в слове и определение места звука в слове (начало, середина, конец слова); опре-

деление последовательности, количества, позиционного места звука в слове по отноше-

нию 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 обучаю-

щимися 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 фо-

нематического анализа является наиболее сложной и формируется у обучающихся дли-

тельное 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 бук-

варный 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: выполнение действия фонемати-

ческого анализа с опорой на внешние действия (графические схемы и фишки); выполне-

ние действия фонематического анализа в речевом плане; 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), обуча-

ющиеся 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, подбира-

ют слова, в которых 3 звука). 

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

еся 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 сле-

дам слогового анализа. 

Предусматривается постепенное усложнение речевого материала, предлагаемого 

обучающимся для звукового анализа: односложные слова без стечений согласных; слова 
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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 сло-

ва со стечением согласных в начале слова (крыша). 

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

тельном) классе - 165 часов, в 1 классе - 40 часов). 

2.2.Содержание предмета. 

Программу учебного предмета "Обучение грамоте" составляют следующие разде-

лы: 

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

ния. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, раз-

личающихся 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 уда-

рения. 

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

ным 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 последователь-

ностью букв. 

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

чающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу обучающегося. Осознанное чтение слов, сло-

восочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соот-

ветствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на ма-

териале 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 мото-

рики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на простран-

стве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письмен-

ных 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. Моде-

лирование предложения в соответствии с заданной интонацией. 

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

ное написание слов; обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши); про-

писная (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, наблюде-
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ний. 

2.3.Планируемые результаты: 

1.Личностные результаты: 

-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 идентично-

сти, понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения народов России; сопричастность к прошлому, настоя-

щему 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; перво-

начальные 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; 

-духовно-нравственного воспитания: признание индивидуальности каждого чело-

века с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; проявление сопережива-

ния, 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); 

-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 деятель-

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

общения и самовыражения; 

-физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) об-

раза жизни в окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнитель-

ной информации в процессе языкового образования; бережное отношение к физическому 

и психическому здоровью, проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого са-

мовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил общения; 

-трудового воспитания: осознание ценности труда в жизни человека и общества (в 

том числе благодаря примерам из художественных произведений), ответственное потреб-

ление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 

трудовой деятельности, интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении 

примеров из художественных произведений; 

-экологического воспитания: бережное отношение к природе, формируемое в про-

цессе работы с текстами; неприятие действий, приносящих ей вред; 

-ценности научного познания: первоначальные представления о научной картине 

мира (в том числе первоначальные представления о системе языка как одной из составля-

ющих целостной научной картины мира); познавательные интересы, активность, инициа-

тивность, любознательность и самостоятельность в познании, в том числе познавательный 

интерес к изучению русского языка, активность и самостоятельность в его познании. 

1.Метапредметные результаты: 

1.1.Познавательные: 

-базовые логические действия: по заданному алгоритму сравнивать звуки в соот-

ветствии с учебной задачей; сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответ-

ствии с учебной задачей; устанавливать основания для сравнения звуков, слов (на основе 

образца). 

-базовые исследовательские действия: проводить изменения звуко-буквенной мо-

дели по предложенному педагогическим работником правилу, подбирать слова к модели; 

формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава слова; использо-
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вать 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. 

2.2.Коммуникативные:  

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

общения в знакомой среде на доступном уровне с учетом структуры и степени выражен-

ности 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 во-

просы по изученному материалу;  

-на доступном уровне с учетом структуры и тяжести выраженности речевого де-

фекта строить устное речевое высказывание об обозначении звуков буквами;  

-о звуковом и буквенном составе слова по заданному алгоритму, по вопросам педа-

гогического работника. 

2.3.Регулятивные: 

-самоорганизация: выстраивать последовательность учебных операций при прове-

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

материализованные опоры; выстраивать последовательность учебных операций при спи-

сывании; удерживать учебную задачу при проведении звуко-буквенного анализа, при обо-

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

-самоконтроль: находить указанную ошибку, допущенную при проведении звуко-

буквенного анализа, при письме под диктовку или списывании слов, предложений; оцени-

вать 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. 

2.3.Предметные результаты:  

-развитие функций фонематической системы;  

-развитие базовых высших психических функций, обеспечивающих процессы чте-

ния и письма; 

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

-умение анализировать структуру простого предложения и слова; 

-знание русского алфавита; у 

-мение 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, пред-

ложений, текстов;  

-овладение языковыми обобщениями (фонематическими, морфологическими, син-

таксическими); 

-овладение предпосылками для формирования навыков орфографически грамотно-

го письма. 

 

3.ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ. 

3.1.Пояснительная записка. 

"Литературное чтение" является важнейшим учебным предметом предметной об-
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ласти "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 явля-

ется одним из самых мощных средств приобщения обучающихся к общечеловеческим 

ценностям, формирования их мировоззрения, духовно-нравственного, эстетического вос-

питания. В чтении содержится коррекционно-развивающий потенциал, позволяющий ис-

пользовать его в целях преодоления нарушений устной речи, чтения, вторичных отклоне-

ний в развитии мышления, памяти, воображения, развития коммуникативно-речевых уме-

ний обучающихся. 

3.2.Содержание предмета. 

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 чи-

тательской компетенции обучающихся, определяющейся владением техникой чтения, по-

ниманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их са-

мостоятельного 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 со-

держание художественного произведения, работать с текстом; 

-овладение коммуникативной культурой, обогащение и активизация речи обучаю-

щихся, формирование умения выражать свои мысли; 

-расширение и углубление знаний обучающихся об окружающем мире; 

-формирование нравственного сознания и эстетического вкуса, понимания духов-

ной 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 обу-

чающихся, развитие их познавательной деятельности, мыслительных операций, интеллек-

туальных, организационных умений). 

Программа по литературному чтению для каждого класса состоит из следующих 

разделов: "Виды речевой деятельности", "Виды читательской деятельности", "Круг дет-

ского чтения", "Литературоведческая пропедевтика", "Творческая деятельность обучаю-

щихся (на основе литературных произведений)". С учетом особых образовательных по-

требностей обучающихся 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 правиль-

ному 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 источ-

ник 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 
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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 соот-

ветствующими возрасту словарями и справочной литературой. Привлечение справочных и 

иллюстративно-изобразительных материалов. 

3.Работа с текстом художественного произведения: понимание заглавия произведе-

ния, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художе-

ственного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью педагогического 

работника). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравствен-

ных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации пове-

дения 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. Само-

стоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: по-

следовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам педагогического работника), рассказ по иллюстраци-

ям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

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

ризующих героя и событие. Анализ (с помощью педагогического работника) причины по-

ступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выяв-

ление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен ге-

роев. 

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 информа-

ции). Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: установле-

ние причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста 

на части. Определение микротем. Ключевые (опорные слова). Построение алгоритма дея-

тельности 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, выбороч-

ный 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). Самостоя-

тельное 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 соста-

вить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков геро-

ев. 

4.Говорение (культура речевого общения): осознание диалога как вида речи. Осо-
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бенности 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 высказыва-

ние 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 художе-

ственного 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 наро-

дов России. Произведения классиков отечественной литературы XIX - XX вв., классиков 

детской литературы, произведения современной отечественной (с учетом многонацио-

нального характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия обуча-

ющихся младшего школьного возраста. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантасти-

ческая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периоди-

ческие издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Ро-

дине, природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих по-

ступках. 

6.Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение): практическое осво-

ение умения отличать текст от набора предложений. Нахождение в тексте, определение 

значения в художественной речи (с помощью педагогического работника) средств выра-

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

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор 

(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения (портрет, речь, поступки); отношение ав-

тора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассужде-

ние (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенно-

стей 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 по-

строения 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 аудировани-

ем (слушанием) и говорением. Особое место в этом отношении принадлежит работе с тек-

стом. Слушание, пересказ, инсценирование литературного произведения, чтение по ролям, 

ответы на вопросы по содержанию, самостоятельное формулирование вопросов по содер-

жанию текста, высказывание собственной точки зрения по обсуждаемому произведению, 

передача впечатлений о прослушанном или прочитанном тексте способствуют развитию 
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важных для коммуникативного развития обучающихся видов речевой деятельности. Пе-

речисленные (и другие) виды работы способствуют отработке следующих групп комму-

никативных 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 обучаю-

щихся, 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 об-

щению, проявлять эмпатию, оценивать эмоциональное поведение друг друга). 

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

интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности обучаю-

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

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использова-

ние их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий, со-

блюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, созда-

ние собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта. 

1 КЛАСС 

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

блюдением 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 иллю-

стративно-изобразительных материалов. 

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

ник 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 иллю-

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

Установление временной последовательности событий по серии картин, передача их со-

держания с помощью педагогического работника. Соотнесение иллюстрации и содержа-

ния текста. Понимание заголовка произведения, его соотношения с содержанием произве-

дения и его идеей. 

5.Говорение (культура речевого общения). Формирование начальных представле-

ний о роли интонации при выразительном чтении. Выразительное чтение с опорой на зна-

ки препинания в конце предложения. Заучивание небольших стихотворных произведений 

наизусть. 

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

ведения разных жанров: жанры устного народного творчества (загадки, пословицы, по-

тешки, небылицы), рассказ, стихотворение, сказка. Тематика текстов: о детях, о семье, о 

родной природе, времена года, человек и природа, Родина, природа родного края, о жи-

вотных, их взаимоотношениях с человеком и жизни в природной среде, о маме, чудесах и 

фантазии. 

7.Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). Практическое усво-

ение общих представлений о жанре на примере произведений устного народного творче-
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ства, адаптированных авторских прозаических текстов). Практическое освоение различий 

между сказкой и рассказом. Особенности стихотворной речи, сравнение с прозаической: 

рифма, ритм (практическое ознакомление). Практические представления об эмоциональ-

ном воздействии произведения, его нравственной ценности. Настроение, которое рождает 

поэтическое произведение. Отражение нравственной идеи в произведении: любовь к Ро-

дине, природе родного края. Осознание нравственно-этических понятий: чувство любви 

как привязанность одного человека к другому (матери к ребенку, детей к матери, близ-

ким), проявление любви и заботы о родных людях. Иллюстрация к произведению как от-

ражение 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. Вы-

деление 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 чита-

емое произведение, вопросы по поводу прочитанного. 

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

что книга - источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации - элемен-

ты ориентировки в книге. 

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

текста), заглавия и иллюстрации которых точно соответствуют их содержанию. 

2 КЛАСС 

1.Чтение. Плавное послоговое орфографическое чтение. Плавное послоговое чте-

ние 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 источ-

ник 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, со-

брание сочинений, периодическая печать, справочные издания (словари). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка. Алфавитный каталог. Использо-

вание 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. По-

следовательное перечисление картин или событий произведения (подготовка к составле-

нию 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 про-

читанного. Выделение логического ударения в предложениях стихотворных текстов. Вы-

разительное 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 автор-

ский 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. Рас-

сказы и стихотворения о жизни детей, о честных, смелых, внимательных людях, о насто-

ящей дружбе, о семье. Произведения о женщинах - мамы, бабушки, сестры. Рассказы, 

стихотворения, сказки и загадки о животных. Произведения устного народного творче-

ства: пословицы, поговорки, народные песни, потешки, прибаутки, считалки, небылицы, 
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загадки, сказки. Русские народные сказки, сказки народов мира. Отношение человека к 

животным. Произведения о зиме, зимнем лесе, реке. Изображения картин пробуждающей-

ся природы. Зимние забавы. Труд людей зимой. Отношение людей к природе. Жизнь жи-

вотных 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 уме-

ния 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 терми-

нов: 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; вы-

слушивать, 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 соответствую-

щей картинки, показ предмета, признака, действия, устного объяснения значения). Пони-

мание 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 прочитан-

ного и реакция на нее соответствующими действиями (ответы на вопросы, нахождение 

соответствующей иллюстрации, соответствующего эпизода). Оценка правильности вы-

полненных действий, внесения коррективов. 

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

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности обучаю-

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

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использова-

ние их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий, со-

здание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии). 

9.Внеклассное чтение. 

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

дельно из часов, отведенных на литературное чтение. Круг детского чтения: небольшие 

художественные произведения (1 - 3 страницы текста, богато иллюстрированные). Загла-

вия и иллюстрации должны точно соответствовать их содержанию. Отбираются произве-

дения о временах года, животных, птицах и растениях, о детях, семье, человеческих взаи-

моотношениях, приключениях и волшебстве. Работа с детской книгой: привитие интереса 

к детским книгам; умения рассматривать иллюстрации; соблюдение правил гигиены и со-

хранности книг, формирование умения различать основные элементы книги: переплет, 

обложка, корешок, страницы. Знакомство с книжной выставкой и рекомендательным пла-

катом. Экскурсия в библиотеку. Возможно ведение читательских дневников (на доступ-

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

3 КЛАСС 

1.Чтение. Плавное послоговое орфографическое чтение с переходом на чтение це-

лыми 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 (изда-

ний): книга произведение, книга сборник, периодическая печать, справочные издания 
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(словари, энциклопедии). Выбор книг на основе рекомендованного списка, открытого до-

ступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

3.Работа с текстом художественного произведения. Определение последовательно-

сти 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 выразитель-

ности (сравнение, олицетворение, метафора). Использование простейших приемов анали-

за 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. Осо-

знанное восприятие (при чтении вслух и про себя, при прослушивании и с опорой на ил-

люстрации) содержания различных видов текстов (описание, повествование, рассужде-

ние), выделение главной мысли и героев произведения, подтекста произведения. Форму-

лирование, основываясь на тексте, простых выводов; понимание текста, с опорой не толь-

ко на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, язык. 

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

читанного. 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 жи-

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

в которых проживают обучающиеся. Рассказы, стихотворения, сказки, пословицы и загад-

ки 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, обоб-

щение и систематизация жанровых и тематических литературных впечатлений. Знаком-

ство 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 литерату-

роведческих терминов: персонаж, загадка, стихотворение, рассказ, считалка, небылица, 

скороговорка, пословица, поговорка, басня. Практическое знакомство с со средствами вы-

разительности: рифма, звукопись. Определение авторской позиции и своего отношения к 

герою и его поступкам. 

7.Коммуникативное и речевое развитие. Понимание прочитанных слов с ориента-

цией на их лексическое и грамматическое значение (подбор соответствующей картинки, 

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

ных слов с ориентацией на их лексическое и грамматическое значение (подбор соответ-

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

Понимание прочитанных предложений, в том числе и на основе учета флективных отно-

шений (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 по-
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ниманием образных выражений, используемых в тексте. 

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

Соотношение жизненных наблюдений с читательскими интересами; оценка своих эмоци-

ональных 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 деформиро-

ванным текстом и использование их (установление причинно-следственных связей, по-

следовательности 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, загла-

вие) 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 па-

раметрам. Нравственная оценка ситуаций, поведения и поступков героев. Знание элемен-

тов 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 педагогиче-

ского работника. Знакомство с картотекой обложек и простейшей каталожной карточкой; 

формирование умения пользоваться рекомендательным списком и тематической картоте-

кой. Знакомство с доступными литературными играми и формирование интереса к заня-

тиям литературными играми во внеурочное время. 

4 КЛАСС 

1.Чтение. Правильное орфоэпическое чтение целыми словами. 

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

ник 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 пользова-

ние соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

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

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

стика. Основные события сюжета, отношение к ним героев. Установление пространствен-

но-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 вырази-

тельности 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 пере-

сказе. Составление самостоятельно или коллективно простого плана текста (план из во-

просов, 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 про-

странственно-временных и причинно-следственных связей между характеристиками и 
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действиями героя. Понимание подтекста и основной идеи произведения. Выявление от-

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

и выражение собственного отношения к тексту и его содержанию. Средства художествен-

ной выразительности в сказке. Языковое своеобразие литературной сказки, сравнение с 

языковым оформлением народной сказки. Толкование с помощью педагогического работ-

ника непонятных слов и выражений через контекст, словообразовательный и морфемный 

анализ. Использование языкового своеобразия сказок при пересказе. Составление само-

стоятельно или коллективно простого плана текста (план из вопросов, план из предложе-

ний текста). Подробный, частичный, выборочный пересказ. Прогнозирование содержания, 

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

главием произведения, осмыслением его прямого и скрытого смысла, соотнесение загла-

вия с содержанием. Самостоятельное придумывание заглавий. 

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

пауз (длинных, коротких) в зависимости от смысла, читаемого в знакомом (предваритель-

но 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. Ма-

лые жанры фольклора. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Авторские прозаиче-

ские и стихотворные сказки. Басни. Наше Отечество, образ родной земли в творчестве пи-

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

Невского, Дмитрия Пожарского, Дмитрия Донского, Александра Суворова, Михаила Ку-

тузова и других выдающихся защитников Отечества в литературе для детей. Отражение 

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

ственной войны в произведениях литературы. Осознание понятия: поступок, подвиг. 

Народная и авторская песня. Литературные сказки А.С. Пушкина в стихах. Лирика, лири-

ческие произведения как описание в стихотворной форме чувств поэта, связанных с 

наблюдениями, описаниями природы. Произведения о взаимоотношениях человека и жи-

вотных, защита и охрана природы. Тематика произведений о детях, их жизни, играх и за-

нятиях, 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 художни-

ков. 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 пред-

ставления об условности литературного творения, его отличия от реальности. 

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

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности обучаю-

щихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, ис-

пользование различных способов работы с деформированным текстом (установление при-

чинно-следственных связей, последовательности событий); создание собственного текста 
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на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин ху-

дожников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. Плани-

рование своих действий в соответствии с поставленной целью (например, участие в про-

ектной деятельности). Развитие умения писать работы по итогам чтения - сочинения-

миниатюры о сказочных героях. Этапы подготовки к сочинению: обдумывание и обсуж-

дение темы, формулирование главной мысли сочинения, коллективное и индивидуальное 

составление плана. 

3.3.Планируемые результаты: 

1.Личностные результаты: 

-осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного 

обучения;  

-формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира 

и самого себя; знакомство с культурно – историческим наследием России, 

общечеловеческими ценностями;  

-восприятие литературного произведения как особого вида искусства;  

-полноценное восприятие художественной литературы;  

-эмоциональная отзывчивость на прочитанное;  

-высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника. 

2.Метапредметные результаты: 

1 КЛАСС 

2.1.Познавательные: 

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

-понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного произведе-

ния; различать и группировать произведения по жанрам (загадки, пословицы, сказки, сти-

хотворение, рассказ), понимать значение соответствующих терминов, соотносить термин 

и жанр;  

-использовать простейшие текстовые умения при анализе текста с помощью педа-

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

героев текста и их основных действия, отдельные характеристики; 

-работать с информацией: понимать, что текст произведения может быть представ-

лен в иллюстрациях, различных видах зрительного искусства (мультфильм, иллюстрация);  

-соотносить иллюстрацию с текстом произведения или отрывка произведения. 

2.2.Коммуникативные:  

-понимать связное высказывание, состоящее из знакомых слов и выражений;  

-составлять краткое связное высказывание (индивидуально, с помощью педагоги-

ческого работника или коллективно) по фактическому содержанию произведения или 

своими чувствами после его прочтения;  

-объяснять своими словами на доступном лексико-грамматическом уровне значе-

ние изученных понятий либо называть их по объяснению педагогического работника;  

-на доступном лексико-грамматическом уровне описывать свое настроение после 

слушания (чтения) стихотворений, сказок, рассказов. 

2.3.Регулятивные:  

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; 

-осуществлять  совместная деятельность: проявлять желание работать в парах, не-

больших группах; проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение договариваться, 

ответственно выполнять свою часть работы;  

-принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, состав-

ленных педагогическим работником или самостоятельно. 
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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 орфо-

графически правильно, не допускает нарушений звуко-слоговой структуры слова (допус-

кает 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 пред-

ложения. 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, называ-

ет автора и заглавие литературного произведения. Твердо знает наизусть текст стихотво-

рения, читает его выразительно. 

Основной (средний) уровень - обучающийся читает орфографически правильно, 

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

ния, пропуски звуков, слогов, слов, повторы слогов и слов. Использует послоговой способ 

чтения. Соблюдает ударение в знакомых словах, паузы и интонацию в конце предложе-

ния, но может допускать единичные ошибки. Темп чтения знакомого текста соответствует 

20 - 25 словам в минуту. Понимает простой в содержательном и языковом отношении не-

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

ситуации с иллюстрациями, составляет картинный план, называет автора и заглавие лите-

ратурного произведения. Допускает при чтении наизусть единичные ошибки, но легко ис-

правляет их с помощью педагогического работника. Выполняет требования по внекласс-

ному чтению для данного года обучения. 

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

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

пропуски звуков, слогов, слов, повторы слов и слогов). Не всегда соблюдает паузы и ин-

тонацию в конце предложения, значительные паузы между словами. Темп чтения знако-

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

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

нию, испытывает трудности при соотнесении эпизодов и ситуаций текста с иллюстрация-

ми (справляется с помощью педагогического работника), называет заглавие литературно-

го произведения. При чтении наизусть отмечается нетвердое усвоение текста. 

Крайне низкий уровень - обучающийся демонстрирует навыки уровнем ниже, чем 

это предусмотрено ФАОП НОО. 

2 КЛАСС 

2.1.Познавательные:  

-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 картин-

ки, понимать простые в содержательном и языковом отношении тексты; отвечать на во-
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просы по содержанию прочитанного небольшого текста, находить в них опорные слова; 

осваивать способы заучивания стихотворений; 

-работать с информацией: соотносить иллюстрации с текстом произведения; соот-

носить автора и произведение. 

2.2.Коммуникативные:  

-внимательно слушать читаемое произведение;  

-внимательно слушать вопросы партнера по общению по поводу прочитанного; во-

время включаться в ситуацию обсуждения прочитанного и реагировать на нее соответ-

ствующими 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 обучающих-

ся как правильные и неправильные. 

2.3.Регулятивные:  

-оценивать свое эмоциональное состояние, возникшее при прочтении (прослуши-

вании) 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 (прослуши-

вании) произведения;  

-проверять (по образцу) выполнение поставленной учебной задачи; 

-осуществлять совместную 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 ско-

рость чтения не учитывается при оценке ответов. 

3 КЛАСС 

2.1.Познавательные:  

-читать доступные по восприятию и небольшие по объему прозаические и стихо-

творные произведения (без отметочного оценивания);  

-различать сказочные и реалистические, народные и авторские произведения; само-

стоятельно 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 по-

следовательность;  

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

дения одного жанра, но разной тематики; 

-работать с информацией: сравнивать информацию словесную (текст), графиче-

скую изобразительную (иллюстрация), звуковую (музыкальное произведение);  

-подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения литературы и изобра-

зительного искусства по тематике, настроению;  
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-определение того, что из содержания текста соответствует действительности, а что 

- нет; выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей. 

2.2.Коммуникативные: 

- читать текст выразительно с соблюдением соответствующей интонации, громко-

стью речи, темпом речи;  

-формулировать вопросы по основным событиям текста; 

-пересказывать текст (подробно);  

-сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии. 

2.3.Регулятивные: 

-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 дея-

тельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

-осуществлять 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, дого-

вариваться 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 отно-

шение 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. 

4 КЛАСС 

2.1.Познавательные:  

-читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов до-

ступные по восприятию и небольшие по объему прозаические и стихотворные произведе-

ния (без отметочного оценивания);  

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

минания текста;  

-анализировать текст: определять главную мысль, обосновывать принадлежность к 

жанру, определять тему и главную мысль, находить в тексте заданный эпизод, устанавли-

вать взаимосвязь между событиями, эпизодами текста; 

-характеризовать героя и давать оценку его поступкам; составлять план (вопрос-

ный, номинативный, цитатный) текста, дополнять и восстанавливать нарушенную после-

довательность;  

-исследовать текст: находить средства художественной выразительности (сравне-

ние, эпитет, олицетворение, метафора), описания в произведениях разных жанров; 

-работать 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. 

2.2.Коммуникативные:  

-соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать и задавать во-

просы к учебным и художественным текстам;  

-пересказывать текст в соответствии с учебной задачей;  
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-рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе и его произве-

дениях;  

-оценивать мнение авторов о героях и свое отношение к ним;  

-сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного характера по 

наблюдениям, на заданную тему. 

2.3.Регулятивные: 

-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 настрое-

ния, особенностей произведения и героев;  

-осуществлять контроль процесса и результата деятельности, устанавливать причи-

ны возникших ошибок и трудностей, проявлять способность предвидеть их в предстоящей 

работе; 

-осуществлять  совместную деятельность: участвовать в театрализованной деятель-

ности: инсценировании и драматизации (читать по ролям, разыгрывать сценки);  

-соблюдать правила взаимодействия;  

-ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельно-

сти, 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 отно-

шение 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. 

3.Предметные результаты: 

-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, выбо-

рочное) 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 спра-

вочниками 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 аргу-

ментировать свое отношение к прочитанному, в том числе к художественной стороне тек-

ста (что понравилось из прочитанного и почему); 
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-умение относить произведения к жанрам стихотворения, рассказа, басни по опре-

деленным 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, формулиро-

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

-понимать и формулировать свое отношение к авторской манере изложения; 

-умение выступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями, ис-

пользуя иллюстративный ряд (плакаты, презентации); 

-умение самостоятельно выбирать интересующую литературу. 

 

5.ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

5.1.Пояснительная записка. 

Иностранный язык входит в число учебных предметов предметной области 

«Филология» и  призван формировать коммуникативную культуру обучающегося, 

способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию.  

Основными задачами уроков иностранного языка являются: 

-формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на 

иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

-расширение лингвистического кругозора обучающихся; освоение элементарных 

лингвистических представлений, доступных обучающимся и необходимых для овладения 

устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне; 

-обеспечение коммуникативно-психологической адаптации обучающихся к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования иностранного языка как средства общения; 

-развитие личностных качеств обучающегося, его внимания, мышления, памяти и 

воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в 

ходе овладения языковым материалом; 

-развитие эмоциональной сферы обучающихся в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием иностранного языка; 

-приобщение обучающихся к новому социальному опыту за счет проигрывания на 

иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, 

бытового, учебного общения; 

-духовно-нравственное воспитание обучающихся, понимание и соблюдение ими 

таких нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к 

родителям, забота о младших; 

-развитие познавательных способностей, овладение умением координированной 

работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей 

тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работы в 

паре, в группе; 

-минимизация негативного влияния языковой интерференции.  

В процессе освоения содержания учебного предмета «Иностранный язык» 

формируются: коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: 

аудировании, говорении, чтении и письме; языковые средства и навыки пользования ими; 

социокультурная осведомленность; общеучебные и специальные учебные умения.  

Основным в содержании является формирование коммуникативных умений, 

которые представляют собой результат овладения иностранным языком на данном этапе 

обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми 

средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и 

письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть 
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названных сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной 

компетенции также неразрывно связано с социокультурной осведомленностью 

обучающихся. Все указанное находится в тесной взаимосвязи, что обеспечивает единство 

учебного предмета «Иностранный язык». При этом овладение письменными формами 

общения (чтением и письмом), связанное с необходимостью формирования техники 

чтения и техники письма, происходит более медленно. Поэтому темпы овладения разными 

видами речевой деятельности (устной/письменной) уравниваются только к концу обучения 

в начальной школе. 

Программа учебного предмета «Иностранный язык» представлена разделами 

«Предметное содержание речи», «Коммуникативные умения по видам речевой 

деятельности», «Языковые средства и навыки пользования ими». 

5.2.Содержание предмета. 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).  

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 

магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения, Новый год/ Рождество. Подарки.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. 

Мои любимые сказки. Выходной день ( в зоопарке, цирке), каникулы .  

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: кличка, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать.  

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках.  

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время 

года. Погода.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев 

книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом 

иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и 

неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время 

совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

1. Диалогическая форма 

Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения; диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); диалог - 

побуждение к действию. 

2.Монологическая форма 

Основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, 

характеристика (персонажей).  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание: речи учителя и одноклассников в процессе 

общения на уроке; небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на 

изученном языковом материале. 

Чтение 

Чтение вслух/про себя небольших текстов, построенных на изученном языковом 

материале, и понимание текстов, содержащих как изученный языковой материал, так и 
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отдельные новые слова; нахождение в тексте необходимой информации (имена 

персонажей, где происходит действие и т.д.). 

Письмо 

Владение техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); основами 

письменной речи: написание с опорой на образец поздравления с праздником, короткого 

личного письма.  

Языковые средства и навыки пользования ими 

Раздел «Языковые средства и навыки пользования ими» включает в себя 

следующие подразделы: «Графика, каллиграфия, орфография»; «Фонетическая сторона 

речи»; «Лексическая сторона речи»; «Грамматическая сторона речи». Содержание 

указанных подразделов определяется выбором для изучения конкретного иностранного 

языка. 

5.3.Планируемые результаты: 

1.Личностные результаты: 

-общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

-осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения 

между людьми;  

-знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

2.Метапредметные результаты:  

-развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника;  

-развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи;  

-развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

-формирование мотивации к изучению иностранного языка. 

3.Предметные результаты:  

-овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка 

(фонетических, лексических, грамматических); умение (в объеме содержания курса) 

находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово; 

-сформированность речевой компетенции в различных видах речевой деятельности; 

-умение вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 

ситуаций общения (диалог-расспрос (вопрос - ответ) и диалог - побуждение к действию); 

умение на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге; описывать предмет, 

картинку; кратко охарактеризовать персонаж (говорение);  

-умение понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание 

небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом 

материале (аудирование);  

-умение читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; читать про себя и понимать 

основное содержание текстов, включающих как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова; находить в тексте нужную информацию (чтение); 

-владение техникой письма; умение писать с опорой на образец поздравление с 

праздником и короткое личное письмо (письмо); 

-адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; соблюдение особенностей 

интонации основных типов предложений; применение основных правил чтения и 

орфографии, изученных в курсе начальной школы; распознавание и употребление в речи 

изученных в курсе начальной школы лексических единиц (слов, словосочетаний, 

оценочной лексики, речевых клише) и грамматических явлений; 
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-знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей 

известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на 

изучаемом языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание 

элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в стране изучаемого 

языка;  

-умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; умение действовать 

по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в 

пределах тематики начальной школы; совершенствование приемов работы с текстом с 

опорой на умения, приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание 

текста по заголовку, иллюстрациям и др.); умение пользоваться справочным материалом, 

представленным в доступном данному возрасту виде (правила, таблицы); умение 

осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных обучающемуся пределах; 

-представление об изучаемом иностранном языке как средстве выражения мыслей, 

чувств, эмоций; приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения 

детского фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках; 

-владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке;  развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной 

детской литературы. 

 

6.МАТЕМАТИКА 

6.1. Пояснительная записка. 

Основные задачи курса математики в начальной школе для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи заключаются в том, чтобы: 

-сформировать психологические механизмы, обеспечивающие успешность 

овладения математической деятельностью и применения математического опыта в 

практической жизни; 

-обеспечить усвоение письменной (нумерации) и буквенной символики чисел; 

-сформировать стойкие вычислительные навыки; 

-сформировать умение анализировать условие задачи, определять связи между ее 

отдельными компонентами; 

-сформировать умение находить правильное решение задачи; 

-сформировать представления об элементах геометрии (познакомить обучающихся 

с простейшими геометрическими понятиями и формами); 

-развивать у обучающихся интерес к математике и математические способности; 

-совершенствовать внимание, память, восприятие, логические операции сравнения, 

классификации, сериации, умозаключения, мышление; 

-сформировать первоначальные представления о компьютерной грамотности; 

-обогащать/развивать математическую речь; 

-обеспечить профилактику дискалькулии. 

Математическая деятельность обучающихся способствует развитию наглядно-

действенного, наглядно-образного, вербально-логического мышления. Она дает 

возможность сформировать и закрепить абстрактные, отвлеченные, обобщающие понятия, 

способствует развитию процессов символизации, навыка понимания информации, 

представленной разными способами (текст задачи, формулировка правила, таблицы, 

алгоритм действий и т.п.), формированию математической лексики, пониманию и 

употреблению сложных логико-грамматических конструкций, связной устной и 

письменной речи (порождение связанного учебного высказывания с использованием 

математических терминов и понятий), обеспечивает профилактику дискалькулии. 

Уроки математики развивают наблюдательность, воображение, творческую 

активность, обучают приемам самостоятельной работы, способствуют формированию 

навыков самоконтроля. 
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Основное содержание программы по математике включает изучение натуральных 

чисел и счетных операций, усвоение математической терминологии и письменной 

символики, связанной с выполнением счетных операций. Особое внимание уделяется 

доведению счетных операций до автоматизма, формированию счетных навыков (прямой, 

обратный счет, таблицы сложения, вычитания, умножения, деления). 

Содержание программы по математике предусматривает интенсивную и 

целенаправленную работу над усвоением обучающимися специальных математических 

понятий и речевых формулировок условий задач, по развитию мыслительных операций 

анализа, синтеза, сравнения, обобщения,  что отражает специфику обучения математике 

обучающихся.  

Формирование счетных операций и вычислительных навыков осуществляется на 

основе тесной взаимосвязи с другими учебными предметами, так как многие из них 

создают базис для овладения математическими умениями и навыками. 

Развитие математических умений, навыков и знаний связано с усвоением 

программного материала следующих учебных предметов: 

Русский язык и литературное чтение: зрительное восприятие, пространственно-

временные представления (последовательность событий в рассказах, время как 

грамматическая категория); классификация (звуки, слова, предложения); установление 

логических связей при изучении грамматических правил (обобщение, умозаключение и 

др.); понимание и употребление логико-грамматических конструкций (формулирование 

правил грамматики, понимание сравнительных, предложно-падежных конструкций). 

Окружающий мир: временные и пространственные представления (наблюдение 

признаков различных времен года, действий человека в различные времена года, табели 

погоды, температуры и т. д.); классификации (естественные классификации животных, 

растений и т. п.); установление сериации (дни недели, месяцы, температура, времена года 

и т. д.). 

Музыка: слуховое восприятие, восприятие и воспроизведение ритма; слуховая 

память; символизация понятий. 

Изобразительное искусство и труд: ориентировка в пространстве (высоко, низко, 

справа, слева и т. д.); развитие зрительного восприятия (форма, цвет, величина, 

пропорции); соотнесение части и целого. 

На уроках математики осуществляется интеграция содержания обучения по всем 

предметным областям, формирование новых, глобальных понятий и умений. 

В процессе формирования математических знаний, умений и навыков необходимо 

учитывать сложную структуру математической деятельности обучающихся 

(мотивационно-целевой, операциональный этап, этап контроля). 

В связи с этим большое внимание должно быть уделено вызыванию интереса к 

выполнению математических действий путем использования наглядности, значимых для 

обучающихся реальных ситуаций, игровой деятельности. 

В процессе изучения математики ставятся задачи научить обучающихся 

преодолевать трудности и находить способы выхода из сложной ситуации, научить 

самоконтролю и исправлению ошибок, развивать устойчивость внимания и стремление 

довести работу до конца 

Основное внимание при изучении математики должно быть уделено формированию 

операционального компонента математической деятельности обучающихся: развитию 

процессов восприятия (зрительного, пространственного, слухового), мыслительных 

операций, приводящих к овладению понятием о структуре числа и математическими 

действиями. 

Формирование математических умений и навыков должно осуществляться в 

следующих направлениях: понятие числа - счетные операции - решение задачи. Умение 

пользоваться операциями счета, с одной стороны, и умозаключениями, с другой, 

способствует развитию умения решать математические задачи. 
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Предпосылками овладения счетными операциями и умениями решать 

математические задачи является развитие всех типов мышления (наглядно-действенное, 

наглядно-образное, вербально-логическое). 

В связи с этим формирование счетных операций как сложных умственных действий 

осуществляется по следующим этапам (с учетом поэтапности формирования умственных 

действий): выполнение математического действия на основе предметных действий с 

конкретными предметами (этап материализации действия) сначала с помощью учителя, 

затем самостоятельно; выполнение математического действия с опорой на наглядность и 

громкую речь, но без использования практических действий с конкретными предметами; 

выполнение математических действий только в речевом плане; выполнение 

математических действий в умственном плане, во внутренней речи. 

Таким образом, конечной целью формирования счетных операций у обучающихся 

начальных классов является выполнение логических и математических действий во 

внутреннем плане, что является необходимым признаком автоматизированности действия. 

В процессе овладения математическими знаниями, умениями и навыками 

необходимо осуществлять постепенный переход от пассивного выполнения заданий к 

активному, что способствует овладению способами и методами математических действий. 

При изучении математики наиболее трудной задачей для обучающихся является 

понимание и решение математических задач, которые представляют собой сложную 

вербально-мыслительно-мнестическую деятельность. Формирование этого вида 

математической деятельности у обучающихся вызывает необходимость «пошагового», 

постепенного обучения: на начальном этапе используется наглядное восприятие 

содержания условия задачи с помощью реальных рисунков, далее с помощью абстрактных 

графических схем и, наконец, решение задачи лишь на основе устной речи без 

использования зрительной опоры. Важное значение при обучении решению задач 

приобретает использование приема моделирования, построения конкретной модели, 

усвоения алгоритма решения определенного типа задач. 

В процессе анализа условия задачи необходимо уточнять лексическое значение 

слов, значение сложных логико-грамматических конструкций, устанавливать причинно-

следственные зависимости, смысловые соотношения числовых данных. Особое внимание 

уделяется умению формулировать вопрос, находить решение, давать правильный и 

развернутый ответ на вопрос задачи. Обучающиеся должны уметь анализировать 

содержание ситуации, представленной в условии задачи, уметь запомнить и пересказать ее 

условие, ответить на вопросы по содержанию задачи. 

Учитывая характер речевого нарушения и важную роль речи в развитии 

математической деятельности обучающихся, необходимо максимально включать речевые 

обозначения на всех этапах формирования математических действий, начиная с 

выполнения счетных операций на основе практических действий. 

Овладение содержанием программы по учебному предмету «Математика» в I (I 

дополнительном) классе обеспечивает профилактику дискалькулии у обучающихся при 

дальнейшем обучении. 

Содержание программы в I (I дополнительном) классе предусматривает 

формирование сенсомоторных, интеллектуальных, речевых предпосылок овладения 

понятием числа, структурой числа, счетными операциями и включает: дифференциацию и 

сравнение предметов по различным признакам (цвету (основные цвета и их оттенки), 

величине (одинаковый-неодинаковый, равный-неравный, большой-маленький, больше-

меньше, большой-средний-маленький), длине (длинный-короткий, длиннее-короче, 

длинный-средний-короткий), толщине (толстый-тонкий, толще-тоньше, толстый-

средний-тонкий), ширине (широкий-узкий, шире-уже, широкий-средний-узкий), весу 

(тяжелый-легкий, тяжелее-легче, тяжелый-средний-легкий), форме (круглые (шар, мяч, 

арбуз и т.д.), овальные (яйцо, огурец, селедочница и т.д.), квадратные (стол, платок, 

печенье и т.д.), прямоугольные (парта, книга, тетрадь и т.д.), треугольные (лист, крыша 
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дома и т.д.)); усвоение относительности признаков предметов (в зависимости от того, с 

чем сравнивается); знакомство с простейшими геометрическими формами (круг, овал, 

квадрат, прямоугольник, треугольник, пятиугольник, обведение контурных изображений 

геометрических фигур, рисование, закрашивание, дорисовывание незаконченных 

геометрических фигур, нахождение аналогичных из серии предложенных). 

В I (I дополнительном) классе программой предусмотрено развитие зрительной 

памяти (запоминание и воспроизведение от 4 до 6 предметов, игрушек, картинок, 

геометрических фигур, букв, цифр); пространственных представлений (уточнение схемы 

тела, дифференциация правых и левых частей тела, формирование ориентировки в 

окружающем пространстве, пространственной ориентировки на листе бумаги, 

закрепление речевых обозначений пространственных отношений (справа-слева, выше-

ниже, вверху-внизу, над-под); временных представлений и их речевых обозначений 

(сегодня, завтра, вчера, день, ночь, утро, вечер, лето, осень, зима, весна, раньше-позже, 

до-после, сначала-потом и т.д.); зрительного анализа и синтеза; логических операций 

(классификация (классификация предметов на основе родовидовых отношений, по одному, 

по двум признакам и т.д.), сериация (раскладывание картинок по различным принципам, 

ранжирование полосок, отличающихся длиной, ранжирование по величине, толщине, 

высоте с использованием сравнительной лексики и т.д.), сравнение (сравнение 

предметов/изображений, отличающихся количеством, пространственным расположением 

элементов, установление равенства/неравенства двух серий по количеству элементов и 

т.д.)). 

Обучающиеся  должны уметь выделять признак количества как стабильный 

признак, независимый от пространственного расположения элементов, их величины, 

формы, цвета и т. д.; усвоить элементарную математическую терминологию (равно, 

столько же, больше, меньше, один, много и др.); письменную символику чисел; овладеть 

прямым и обратным счетом до 10 в I дополнительном классе, до 20 в I классе; уметь 

выполнять счетные операции сложения и вычитания в пределах 10 в I дополнительном 

классе, 20 в I классе; составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и 

вычитание; уметь определять время по часам; владеть навыком измерения длины. 

У обучающихся во II и III классах формируются умения называть и определять 

последовательность числового ряда от 1 до 1000; называть и записывать любое число 

данного ряда; выполнять сложение, вычитание, умножение деление в пределах 100; 

решать арифметические задачи из двух действий на сложение, вычитание, умножение и 

деление, оперируя математической терминологией (сумма, разность, произведение, 

частное) и владея приемами проверки устных и письменных вычислений. Обучающимися 

должна быть усвоена таблица сложения, вычитания, умножения и деления. 

Для выработки навыков правильных устных вычислений на каждом уроке 

математики в I (I дополнительном) - IV классах проводятся в течение 5 – 10 минут 

тренировочные упражнения в устных вычислениях, предусмотренные программой 

каждого класса. Обучающихся знакомят с различными приемами устных вычислений и 

создают у них установку на запоминание результатов табличного сложения (вычитания) и 

умножения (деления). 

В IV классе обучающиеся закрепляют знания о классе единиц и классе тысяч, 

овладевают навыком представления числа в виде суммы его разрядных слагаемых, 

знакомятся с единицами измерения длины, массы, времени. Программой IV класса 

предусмотрено закрепление действий сложения, вычитания, умножения, деления в 

пределах 1 000 000, решение арифметических задач с 2—3 действиями и простых 

уравнений с одним неизвестным, формирование умения называть и записывать 

компоненты математических действий. 

В процессе изучения натурального ряда чисел обучающиеся овладевают прямым и 

обратным счетом, усваивают представления о месте каждого числа в натуральном ряду, 

определяют предыдущие и последующие числа. 
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От класса к классу осуществляется не только расширение числового ряда, но и 

углубление, систематизация, обобщение представлений о структуре натурального ряда, 

разрядах, классах. 

В программе предусмотрено овладение четырьмя арифметическими действиями: 

сложением, вычитанием, умножением и делением; усвоение математической 

терминологии, связанной с выполнением счетных операций. По мере изучения 

арифметических действий у обучающихся  формируются и автоматизируются 

вычислительные навыки, которые в соответствии с программой все более и более 

усложняются. Каждое арифметическое действие систематически закрепляется в процессе 

решения примеров и арифметических задач. Содержание программы по математике 

предполагает постепенное овладение таблицами сложения и вычитания, умножения и 

деления, доведение этих знаний до автоматизма. По мере овладения арифметическими 

действиями обучающиеся овладевают математической терминологией, закрепляют знания 

и умения в устных и письменных вычислениях. 

Большое внимание в программе уделяется геометрическому материалу, который 

изучается в тесной связи с усвоением арифметических знаний. Обучающиеся овладевают 

такими понятиями и терминами, как точка, прямая и ломаная линия, знакомятся с 

различными геометрическими фигурами (треугольник, квадрат, прямоугольник, круг и 

др.) и их названиями. 

Для закрепления представлений о геометрических фигурах, развития зрительно-

пространственных отношений, а также ручной моторики рекомендуются практические 

упражнения по воспроизведению геометрических фигур с помощью линейки, циркуля, 

транспортира и др. инструментов. 

Программой предусмотрено выполнение различных видов практической 

деятельности по измерению с постепенным расширением единиц измерения (площади, 

длины, массы, времени). Формируются элементарные практические навыки измерения, 

умения решать практические задачи в реальных жизненных ситуациях (определять время 

по часам, в том числе до минуты; соотносить время с режимом дня; уметь 

ориентироваться в наборе и достоинстве монет/бумажных купюр, возможностях их 

размена; ориентироваться в мерах веса/емкости при осуществлении покупок; уметь 

использовать знание различных единиц измерения при изготовлении поделок, моделей, в 

процессе самообслуживания, в быту и т.д.). 

6.2.Содержание предмета. 

Программа по математике включает в себя следующие разделы: «Числа и 

величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные 

отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с данными». 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, 

неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения однородных величин. 

Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, чет-

верть, десятая, сотая, тысячная). Знакомство с буквенной символикой. 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметиче-

ских действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между 

сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонен-

та арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых вы-

ражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Исполь-
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зование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка 

слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Буквенные выражения. 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многознач-

ных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оцен-

ка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Текстовые задачи 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отноше-

ния «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. (скорость, время, 

путь; объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и сто-

имость и др.) Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, 

таблица, диаграмма и другие модели). Решение задач с применением буквенных выраже-

ний. 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше - ниже, 

слева - справа, сверху - снизу, ближе - дальше, между и пр.).  Распознавание и изобра-

жение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая, ломаная), отрезок, угол, мно-

гоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чер-

тёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружаю-

щем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, 

конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и при-

ближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямо-

угольника. 

Работа с данными 

Сбор и предоставление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерение 

величин, фиксирование, анализ полученной информации. Построение простейших выраже-

ний с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, 

что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометри-

ческих фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, 

плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбча-

той и круговой диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, табли-

ца, цепочка). 

6.3.Планируемые результаты: 

1.Личностные результаты: 

-готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в 

повседневной жизни для исследования математической сущности предмета (явления, 

события, факта); 

-способность характеризовать собственные знания по предмету, формулировать 

вопросы, устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть им 

успешно решены;  

-познавательный интерес к математической науке. 

2.Метапредметные результаты:  
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-способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических 

характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения объектов 

окружающего мира;  

-строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения 

практической и учебной задач;  

-умение моделировать – решать учебные задачи с помощью знаков (символов), 

планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 

3.Предметные результаты:  

-освоенные знания о числах и величинах, арифметических действиях, текстовых 

задач, геометрических фигурах;  

-умение выбирать и использовать в ходе решения изученные алгоритмы, свойства 

арифметических действий, способы нахождения величин, приёмы решения задач;  

-умение использовать знаково – символические средства, в том числе модели и 

схемы, таблицы, диаграммы для решения математических задач; 

-овладение основами математических знаний, умениями сравнивать и 

упорядочивать объекты по различным математическим основаниям;  

-развитие внимания, памяти, восприятия, мышления, логических операций 

сравнения, классификации, сериации, умозаключения; 

-овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения, основами счета, измерений, прикидки результата и его 

оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), 

записи и выполнения алгоритмов;  

-сформированность элементов системного мышления и приобретение основ 

информационной грамотности; 

-овладение математической терминологией; 

-понимание и употребление абстрактных, отвлеченных, обобщающих понятий; 

-понимание и употребление сложных логико-грамматических конструкций; 

-сформированность умений высказывать свои суждения с использованием 

математических терминов и понятий, ставить вопросы по ходу выполнения задания, 

обосновывать этапы решения учебной задачи; 

-умение анализировать содержание ситуации, представленной в условии задачи, 

пересказывать условие задачи, формулировать вопрос, давать развернутый ответ на вопрос 

задачи; 

-сформированность общих приемов решения задач; 

-умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 

стратегии в игре;  

-умение распознавать, исследовать, и изображать геометрические фигуры;  

-умение работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

анализировать и интерпретировать представленные в них данные;  

-умение проводить проверку правильности вычислений разными способами; 

-умение использовать приобретенные математические знания для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, оценки их количественных и 

пространственных отношений, решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач; 

-знание назначения основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации; 

-умение пользоваться простейшими средствами текстового редактора; 

-умение работать с цифровыми образовательными ресурсами, готовыми 

материалами на электронных носителях; 

-умение работать с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): создание, преобразование, сохранение, удаление, вывод на принтер; 
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-умение создавать небольшие тексты по интересной для обучающихся тематике; 

-соблюдать правила безопасной работы на компьютере. 

 

7.ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

7.1. Пояснительная записка. 

Федеральная рабочая программа по предмету "Окружающий мир" на уровне 

начального общего образования обучающихся составлена на основе требований к резуль-

татам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, феде-

ральной программы воспитания. 

Учебный предмет "Окружающий мир" предметной области "Обществознание и 

естествознание" несет в себе большой развивающий потенциал: у обучающихся форми-

руются 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, пред-

метном мире, обществе и взаимодействии людей в нем, соответствует потребностям и ин-

тересам обучающихся младшего школьного возраста. 

Основные задачи учебного предмета "Окружающий мир" состоят в следующем: 

-формирование научного мировоззрения обучающихся; 

-овладение основными представлениями об окружающем мире; 

-формирование умений использовать знания об окружающем мире, о живой и не-

живой 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 взаимо-

действии 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: профессио-

нальных 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 самостоятель-

ный моральный выбор в обыденных ситуациях; 

-практическое усвоение социальных ритуалов и форм социального взаимодействия, 

соответствующих возрасту и полу обучающегося, требованиям его безопасности, продук-

тивного 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 заду-

мываться о будущем; 

-овладение знаниями о характере труда людей, связанного с использованием при-

роды; 

-формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

-формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффек-

тивного и безопасного взаимодействия в социуме; 

-развитие понимания взаимосвязи и взаимозависимости жизнедеятельности чело-

века и окружающей среды; 

-сенсорное развитие обучающихся; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
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-развитие процессов обобщения, систематизации, логического мышления, основы-

ваясь 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 кон-

кретной деятельности в данной местности (крае, республике); 

-воспитание гуманного отношения к живой и неживой природе, чувства милосер-

дия, стремления к бережному отношению и охране природы; 

-ознакомление обучающихся с необходимыми гигиеническими знаниями, форми-

рование 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 выражен-

ном интегрированном характере, обеспечивающем овладение природоведческими, обще-

ствоведческими, историческими знаниями, необходимыми для целостного и системного 

видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

Краеведческий принцип учитывается и при изучении сельскохозяйственного и 

промышленного производства. 

7.2.Содержание обучения. 

Структуру учебного предмета "Окружающий мир" составляют следующие разде-

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

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, за-

кат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, са-

хар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические рабо-

ты 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. Вре-

мена 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 челове-

ком. 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 лю-

дей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2 - 3 примера). 

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

ка. 

Растения, их разнообразие, части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, се-



157 

 

мя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение 

роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и куль-

турные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека 

к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблю-

дений. 

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 (насе-

комые, 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 сооб-

ществе: 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, пого-

ворки, 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 при-

родных 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 уча-

стие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность приро-

ды. 

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. 

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, уме-

ния прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о 

человеческих свойствах и качествах. 

Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотноше-

ния в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забо-

та о детях, престарелых, больных - долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. 

Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. 
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Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

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

ческому 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 по-

мощи. 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 значи-

мая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответствен-

ность 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. Избира-

тельность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духов-

но-нравственного здоровья. 

Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий "Родина", "Отечество", "Отчизна". Государственная символика России: Государ-

ственный 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 гос-

ударства 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, Рож-

дество, День защитника Отечества, 8 марта, День весны и труда, День Победы, День Рос-

сии, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и па-

мятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному 

празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва - столица России. Святыни Москвы - святыни России. Достопримечатель-

ности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр. Характеристика отдельных ис-

торических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля). 

Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

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

ник 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, ха-

рактерные особенности быта (по выбору). 

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

край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортив-

ные 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 памя-

ти выдающегося земляка. 

Правила безопасной жизни. 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=2875&date=30.04.2023
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Режим дня обучающегося, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гиги-

ена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укреп-

ления 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 обраще-

ния с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей - нравственный долг каждо-

го 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: "Сезон-

ные изменения в природе", "Ориентировка на местности", "Природа нашего края", "Орга-

низм человека и охрана его здоровья". 

Изучение темы "Сезонные изменения в природе" осуществляется в определенной 

логической последовательности, отражающей реальную связь явлений природы: измене-

ния, происходящие в неживой природе, изменения в жизни растений, охрана растений, 

изменения в жизни животных, охрана животных, сезонный труд людей, охрана и укрепле-

ние здоровья людей. При этом обучающиеся должны не только обращать внимание на се-

зонные 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 ос-

новными способами ориентировки, выполнение практической деятельности по нахожде-

нию направлений на местности, знакомство с устройством компаса. 

Изучение темы "Природа нашего края" предполагает знакомство с природой обла-

сти (края, республики) в следующей последовательности: неживая природа, недра, почва, 

водоемы; живая природа: растения и их охрана, животные и их охрана, трудовая деятель-

ность людей, использование природных богатств. 

Особое внимание уделяется изучению темы "Организм человека и охрана его здо-

ровья". Усвоение элементарных знаний об организме человека, органах и их функциях со-

здает фундамент понимания необходимости личной и общественной гигиены, сохранения 

и укрепления здоровья обучающихся. 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

Особенности урока "Окружающий мир". Практическое усвоение понятия "окружа-

ющий мир". 

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

сом, рабочим местом, со школой. Расположение классов и других помещений. Закрепле-

ние элементарных пространственных представлений (справа - слева, сверху - снизу). 

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

Педагогические работники, одноклассники, друзья, ценность добрых, уважитель-

ных отношений с ними. Обращение к педагогическому работнику, одноклассникам. Пра-

вила поведения в классе, в школе. 

Учебный труд, школьные принадлежности, обязанности ученика, организация ра-

бочего 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, чередо-

вание труда и отдыха. Практическое представление о времени как основа планирования 

режима дня. Части суток. 

Семья - самое близкое окружение человека. Имя, отчество, фамилия обучающего-
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ся, 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 тра-

диции страны. 

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

тения, грибы). Отличие живой природы от неживой. Явления природы (снегопад, дождь, 

гроза, рассвет, закат, ветер). Погода, ее составляющие (температура воздуха, осадки, об-

лачность). 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. Дере-

вья, кустарники, цветы. Жизненный цикл растения (цветка) - базовые представления. Жи-

вотные 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. Исполь-

зование человеком богатств природы. Бережное отношение к окружающему миру. 

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

родой, обществом. Сезонные изменения труда человека. 

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

те. Солнце как источник тепла. Наблюдение за сезонными изменениями светового дня. 

Дневное и ночное небо. Солнце, Луна. Звезды. Смена времен года - обобщение представ-

лений. 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 приро-

ды. Как беречь природу. Почему это нужно делать? Роль человека в защите природы. От-

куда 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 безопасно-

сти. Правила безопасности дома и в школе. Телефоны экстренной помощи. Безопасное 

питание. Здоровый образ жизни. Компьютер и Интернет. Правила безопасности. Режим 

дня и гаджеты. Я берегу глаза. 

103.4.2.2. Содержание обучения. 1 класс. 

Особенности урока "Окружающий мир". Условные знаки как источник информа-

ции. 

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, обязанно-

сти ученика. Дни недели, расписание уроков. Режим дня школьника. 

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

ся, 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 (сиг-

налы светофора, дорожные знаки), в транспорте. Виды транспорта. Правила поведения в 



161 

 

транспорте. 

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

ло человека и его развитие (осанка, гибкость, необходимость физических упражнений). 

Здоровое питание. Правильный выбор одежды. Важность здорового сна (правила поведе-

ния 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. Перво-

начальные сведения о народах России, ее столице, о своей малой родине. Занятия и про-

фессии людей. Основные государственные праздники. 

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

ловеком; 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 тер-

мометра. Причины сезонных изменений. Времена года (осень, зима, весна, лето), их ха-

рактеристики и основные признаки. Сезонные изменения труда человека. Значение труда 

в жизни человека и общества. 

Разнообразие растений. Условия, необходимые для их роста и развития (влага, теп-

ло, 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 рас-

тений 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). Съедоб-

ные и несъедобные грибы. Опасность отравления ядовитыми грибами. Правила сбора 

грибов. 

Разнообразие животных. Группы животных (звери, птицы, рыбы, насекомые). Сре-

да 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 (назва-

ние, 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 за-

щите 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 без-

опасности. Средства связи и безопасность. Средства массовой информации и безопас-

ность. Правила безопасного поведения в природе. 

2 КЛАСС 

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

ные условия и способы его сохранения и укрепления. Значение для здоровья режима дня, 
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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 рас-

тений. 

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

здоровья. 

Важность знания правил безопасной жизни. Правила безопасного поведения в при-

роде 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. Значе-

ние наблюдений и эксперимента в изучении законов природы. 

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

чения. 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 теп-

ла 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 созвез-

дия. Кометы, метеоры, метеориты. Красота ночного неба. Планеты - холодные космиче-

ские тела. Земля - планета. Общие представления о ее форме, размерах и движении. Вра-

щение Земли вокруг оси как причина смены дня и ночи, обращение вокруг Солнца - при-

чина 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. Го-

ры и люди. Правила безопасного поведения в горах. 

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

ры и отвалы, свалки из пустых пород. 

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

леной водой. Естественные водоемы: океан, море, озеро, река. 

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

ния 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. Ис-

точники питьевой воды, важность сохранения их чистоты. Необходимость экономного 

расходования воды в быту. Проблема загрязнения (очистки) водоемов. Правила безопас-

ного поведения на водоемах. 

Важность сохранения красоты и чистоты природы. Формы суши и виды водоемов 
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родного края. Красота природных пейзажей в произведениях поэтов, писателей, художни-

ков, композиторов. 

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

растения. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни растений. Многообразие жи-

вотных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, пресмыкающиеся: общая характе-

ристика внешних признаков. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни животных. 

Общество - совокупность людей, объединенных общей культурой и совместной де-

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

Разнообразие профессий: строители, инженеры, конструкторы, программисты, уче-

ные, деятели литературы и искусства. Важность и необходимость профессии эколога в со-

временном 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. Дру-

зья, 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. Взаимоот-

ношения в семье, забота членов семьи друг о друге. Обязанности ребенка в семье (забота о 

младших, стариках, больных, помощь взрослым). Труд, отдых, семейные праздники. Се-

мейные 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). Уважитель-

ное отношение к своему и другим народам. Русский язык - государственный язык России. 

Государственные символы России: флаг, герб, гимн. Правила поведения при прослушива-

нии 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 Рос-

сии, День народного единства. Профессиональные праздники. 

Дни охраны природы. Праздники и памятные даты своего региона. 

Москва - столица России, центр управления государством. Расположение Москвы 

на карте России. Некоторые достопримечательности столицы России (Кремль, Москов-

ский 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 досто-

примечательности (Зимний дворец, памятник Петру I - Медный всадник, разводные мосты 

через Неву). Горожане и селяне. Условия жизни в городе (на селе). Промышленные и жи-

лые районы города. Культурные центры города (библиотеки, музеи, театры, стадионы). 

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

блема загрязнения окружающей среды. Опасность пребывания на свалках. Важность озе-

ленения 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 па-

мятники родного города (поселка). Расположение родного края, его центра, родного горо-

да на карте 

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

Творчество и мастерство человека. Музеи, их значение в жизни общества. Исторический, 
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краеведческий, политехнический и другие музеи, их экспонаты. Музеи под открытым не-

бом. Коллекции старинных предметов быта: одежды, обуви, домашней утвари, светильни-

ков. 

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, Интер-

нет. 

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 искус-

ства. 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 архи-

тектурных сооружениях, узорах одежды, предметах быта). 

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

режного отношения к ним. Природные материалы, используемые человеком для своих из-

делий. 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. Памят-

ники культуры на ближайших улицах родного города (села). Бережное отношение к па-

мятникам культуры. 

3 КЛАСС 

Разнообразие изменений в окружающем мире. Наблюдения - источник знаний о 

природе и обществе, способ их изучения. Разнообразие изменений, происходящих в при-

роде, 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 важ-

ность для жизнедеятельности человека. 

Профессия метеоролог. Современная метеослужба. 

Дневник наблюдений за погодой. Систематические наблюдения за природными яв-

лениями, 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 высо-

ты 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 Солн-

ца над горизонтом, короткая продолжительность дня; мороз, снегопад, снеговой покров, 

ледостав, изморозь. Зимний период в жизни растений и животных. Забота человека о со-

хранности растений и животных зимой. 

Изменения в неживой и живой природе весной: более высокое положение Солнца 

над горизонтом, увеличение продолжительности дня; повышение температуры воздуха, 
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таяние снега и льда, сокодвижение растений, развертывание листьев, первоцветы, появле-

ние 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 бо-

лезнетворных бактерий. 

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

став. Воздух - смесь газов (азот, кислород, углекислый газ и другие газы). Примеси в воз-

духе. 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 живот-

ных. Обитатели почвы - участники круговорота веществ в ней. Разрушение почвы водой, 

ветрами, в результате деятельности человека. Меры по охране почвы от разрушения и за-

грязнения. 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 пред-

ставление 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. Свой-

ства костей и функции суставов. Важность правильной осанки, предупреждения искрив-

ления 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 кро-

вотечениях. 

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

ния, их функции. Уход за зубами. Источники пищевых отравлений. Предупреждение за-

болеваний органов пищеварения. Органы очистки организма. Функции почек и кожи. Ги-

гиена 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. Лич-

ная ответственность за состояние своего здоровья и здоровье окружающих людей. Уважи-
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тельное 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 ве-

щества). Теплолюбивые и холодостойкие, светолюбивые и теневыносливые, влаголюби-

вые и засухоустойчивые растения. Общее представление о растении как о живом организ-

ме. 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 размно-

жение растений (листом, черенком, клубнем, луковицей, корневой порослью). 

Изменение быта и культуры наших предков. Наука история. Важность историче-

ских 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 земледе-

лия 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 - ар-

хитектурные памятники России. Занятия горожан в старину. Гончарное, кузнечное, худо-

жественная 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, со-

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

Появление денег. Старинные и современные деньги. Одежда сельских и городских жите-

лей в старину. Элементы старинной одежды и их назначение. Одежда людей разных со-

словий. Старинная и современная мода. Национальные одежды жителей родного края. 

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

лежностях, учебниках. Появление школ, гимназий, лицеев, университетов. Учреждения 

образования в родном крае. Важность охраны исторических памятников, памятников 

культуры и быта. 

4 КЛАСС 

Ориентирование в пространстве и во времени. 

Путешествия - один из способов познания окружающего мира. Путешествия в про-

странстве 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 со-

временные устройства для счета времени. Разнообразие часов. Важность для человека 

умения ориентироваться на местности. Горизонт, линия горизонта, основные и промежу-

точные стороны горизонта. 

Открытая и закрытая линия горизонта. Компас, его устройство, ориентирование по 

сторонам горизонта с его помощью. Ориентирование по Солнцу, звездам и местным при-

знакам. 

Способы изображения объектов окружающего мира. Рисунок, чертеж, план пред-

мета. Масштаб, его использование при изображении объектов окружающего мира. Изоб-

ражение местности на плане. Условные знаки на плане городской и сельской местности. 
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Географическая карта, ее отличие от плана местности. Условные знаки физической карты: 

обозначения равнин, гор, водоемов, населенных пунктов, границ государств. Историче-

ская карта, ее отличие от физической карты. Условные знаки исторической карты, изоб-

ражение 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. Звезд-

ная карта, ее условные обозначения, изображение звезд и созвездий. 

Общее представление о Солнечной системе, ее составе. Модель Солнечной систе-

мы. Солнце - центр Солнечной системы. Планеты, их названия, последовательность рас-

положения относительно Солнца, сравнительные размеры. Земля и ее естественный спут-

ник 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 си-

стемы, реки и озера России. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их разнообразие. Месторожде-

ния полезных ископаемых, их добыча и перевозка. Полезные ископаемые, применяемые в 

строительстве. Металлические руды. Использование металлов в технике и в быту. Горю-

чие 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 релье-

фа, водоемы родного края. Богатства недр родного края. 

Природные зоны и природные сообщества. Общее представление о природных зо-

нах, их разнообразии. Зона арктических пустынь, тундра, лесная зона, степь, пустыня на 

территории России. Климатические условия, особенности рельефа, водоемы, раститель-

ный 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 рай-

оны на карте России. Разнообразие растений и животных на разных высотах в горах. Заня-

тия жителей гор. 

Представление о природном сообществе. Взаимосвязи растений и животных в при-

родных сообществах, пищевые цепи. Природные сообщества моря, озера, болота, леса, 

луга, их значение для народного хозяйства. 

Поле, сад, теплица как примеры искусственных растительных сообществ. Экологи-

ческие проблемы, возникающие в результате жизнедеятельности людей (загрязнение мо-

рей, озер, осушение болот, вырубка лесов, пожары). Природоохранные меры по сохране-

нию лесов и лугов. Организация заповедников, национальных парков, заказников с целью 

сохранения природных сообществ. 

Особенности природы родного края (природная зона, характерные природные со-

общества, наиболее распространенные растения, животные, в том числе и редкие, охраня-

емые). Экологические проблемы, связанные с природными условиями и деятельностью 

людей, возможные пути их решения. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события обще-

ственной 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 
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истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохран-

ность 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 Ло-

моносов. 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. Га-

гарин. 

Государственное устройство современной России. 

Конституция - основной закон Российской Федерации. Права и обязанности граж-

дан России. Государственная символика и праздничные дни России (обобщение материа-

ла за 1 - 3 классы). 

Человек - создатель и носитель культуры. Выдающиеся люди нашего Отечества: 

государственные деятели, ученые, деятели искусств. 

Родной регион (республика, край, область, район), его расположение на карте Рос-

сии. 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. Па-

мятники истории и культуры региона, бережное отношение к ним. 

Материки, океаны, страны и народы Земли. Открытие материков Земли. Первоот-

крыватели и исследователи. Кругосветные путешествия. Имена российских путешествен-

ников. Природа материков. 

Проблема сохранения природных богатств Земли. Международная Красная книга. 

Общее представление о разнообразии стран и народов современного мира, наибо-

лее многочисленные народы мира. Крупнейшие страны мира (столицы, главные досто-

примечательности, расположение на карте мира). Ближайшие соседи России. 

103.4.3. Особенности организации контроля по предмету. 

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной обла-

сти используются фронтальная устная проверка, письменные работы, не требующие раз-

вернутого ответа с большой затратой времени, а также самостоятельные практические ра-

боты с картами, приборами, моделями, лабораторным оборудованием. 

Фронтальный опрос проводится как беседа-полилог, в котором участвуют обучаю-

щиеся всего класса. Педагогический работник подготавливает серию вопросов по кон-

кретной теме курса, на которые обучающиеся дают короткие ответы, обосновывая их ма-

териалами учебника. 

При письменной проверке знаний используются контрольные тестовые работы, ко-

торые не требуют полного обязательного письменного ответа. Тестовые задания предла-

гаются в следующих вариантах: поиск ошибки, выбор ответа. Для обеспечения индивиду-

ального 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 об-

ласти "Окружающий мир" соответствуют общим требованиям, указанным в данном доку-

менте. 

7.3.Планируемые результаты. 

1.Личностные результаты: 

-гражданско-патриотическое воспитание: становление ценностного отношения к 

своей Родине - России; понимание особой роли многонациональной России в современ-

ном мире; осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 
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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. 

-духовно-нравственное воспитание: проявление культуры общения, уважительного 

отношения к людям, их взглядам, признанию их индивидуальности; принятие существу-

ющих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил межличностных от-

ношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, уважения и добро-

желательности; применение правил совместной деятельности, проявление способности 

договариваться, неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физиче-

ского и морального вреда другим людям. 

-эстетическое воспитание: 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; ис-

пользование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в раз-

ных видах художественной деятельности. 

-физическое воспитание, формирования культуры здоровья и эмоционального бла-

гополучия: 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. 

-трудового воспитание: осознание ценности трудовой деятельности в жизни чело-

века и общества, ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, 

навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профес-

сиям. 

-экологическое воспитание: осознание роли человека в природе и обществе, приня-

тие экологических норм поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, 

приносящих ей вред. 

-ценность научного познания: ориентация в деятельности на первоначальные пред-

ставления о научной картине мира; осознание ценности познания, проявление познава-

тельного интереса, активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в 

обогащении своих знаний, в том числе с использованием различных информационных 

средств. 

2.Метапредметные результаты: 

2.1.Познавательные: 

-базовые логические действия: понимать целостность окружающего мира (взаимо-

связь природной и социальной среды обитания), проявлять способность ориентироваться 

в изменяющейся действительности; на основе наблюдений доступных объектов окружа-

ющего 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 предложенно-

го алгоритма; выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) за-

дачи на основе предложенного алгоритма; 

-базовые исследовательские действия: проводить (по предложенному и самостоя-

тельно составленному плану или выдвинутому предположению) наблюдения, несложные 

опыты; проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством педагогиче-

ского работника; определять разницу между реальным и желательным состоянием объек-

та (ситуации) на основе предложенных вопросов; формулировать с помощью педагогиче-
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ского работника цель предстоящей работы, прогнозировать возможное развитие процес-

сов, событий и последствия в аналогичных или сходных ситуациях; моделировать ситуа-

ции 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 послед-

ствия; 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); 

-работа с информацией: использовать различные источники для поиска информа-

ции, выбирать источник получения информации с учетом учебной задачи; согласно за-

данному 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, табли-

цу, иллюстрацию); соблюдать правила информационной безопасности в условиях контро-

лируемого доступа в Интернет (с помощью педагогического работника); анализировать и 

создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в соответствии с учеб-

ной задачей; фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчет, выступление, 

высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма) на доступном лексико-

грамматическом уровне. 

2.2.Коммуникативные:  

-в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступ-

ления участников сначала с помощью педагогического работника, а затем и самостоя-

тельно 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 вы-

воды на основе полученных результатов наблюдений и опытной работы, подкреплять их 

доказательствами; 

-находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объек-

тах и явлениях природы, событиях социальной жизни; 

-с помощью педагогического работника, а затем и самостоятельно готовить не-

большие публичные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, фото, пла-

каты) к тексту выступления. 

2.3.Регулятивные: 

-самоорганизация: планировать самостоятельно или с небольшой помощью педаго-

гического работника действия по решению учебной задачи; выстраивать последователь-

ность выбранных действий и операций; 

-самоконтроль: осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои дей-

ствия при необходимости (с небольшой помощью педагогического работника); предви-

деть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их пре-
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дупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни; 

-самооценка: объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить 

свою оценку с оценкой педагогического работника; оценивать целесообразность выбран-

ных способов действия, при необходимости корректировать их; 

-совместная деятельность: понимать значение коллективной деятельности для 

успешного решения учебной (практической) задачи; активно участвовать в формулирова-

нии краткосрочных и долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученно-

го материала по окружающему миру); коллективно строить действия по достижению об-

щей 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 воз-

никновении мирно разрешать без участия взрослого; ответственно выполнять свою часть 

работы. 

7.3.Предметные результаты: 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

-называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству (качество про-

изношения в зависимости от степени проявления речевого нарушения и его структуры), 

знать профессии членов своей семьи, соотносить эти профессии и основные, соответству-

ющие им, виды профессиональных действий, называть их (качество произношения в зави-

симости 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 се-

мейным ценностям и традициям, понимать и демонстрировать изученные правила пове-

дения в социуме и на природе, называть их (качество произношения в зависимости от сте-

пени проявления речевого нарушения и его структуры); 

-знать и воспроизводить название своего населенного пункта, региона, страны (ка-

чество 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, се-

мя), группы животного мира (животные, птицы, рыбы, насекомые), называть их (качество 

произношения в зависимости от степени проявления речевого нарушения и его структу-

ры); 

-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 структу-

ры); 

-применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными; 

-под руководством педагогического работника проводить, соблюдая правила без-

опасного труда, несложные групповые и индивидуальные наблюдения (в том числе за се-

зонными изменениями в природе своей местности), измерения (в том числе измерять тем-

пературу 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; 
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-соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

-с помощью взрослых (педагогического работника, родителей (законных предста-

вителей) пользоваться электронным дневником и электронными ресурсами школы. 

1 КЛАСС 

-называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии чле-

нов своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уважение к семейным 

ценностям и традициям, соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на при-

роде; 

-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, насеко-

мые); выделять их наиболее существенные признаки; 

-применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными; 

-проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и индиви-

дуальные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе своей местно-

сти), 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 предста-

вителей) пользоваться электронным дневником и электронными ресурсами школы. 

2 КЛАСС 

-находить Россию на карте мира, на карте России - Москву, свой регион и его глав-

ный 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 (достоприме-

чательности родного края, музейные экспонаты); 
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-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, компа-

су; 

-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 поведе-

ния пассажира наземного транспорта и метро; 

-соблюдать режим дня и питания; 

-безопасно использовать мессенджеры в условиях контролируемого доступа в Ин-

тернет; безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью пе-

дагогического работника в случае необходимости. 

3 КЛАСС 

-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 де-

коративно-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 фотогра-

фиям, различать их в окружающем мире; 

-проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с природ-

ными объектами с использованием простейшего лабораторного оборудования и измери-

тельных приборов; соблюдать безопасность проведения опытов; 

-группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить простей-

шую классификацию; 

-сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой приро-

ды; 

-с помощью педагогического работника описывать на основе коллективно состав-

ленного или предложенного плана изученные объекты и явления природы, выделяя их 

существенные признаки и характерные свойства; 

-с помощью взрослых или самостоятельно использовать различные источники ин-

формации о природе и обществе для поиска и извлечения информации, ответов на вопро-

сы; 

-использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы для объ-

яснения 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, че-

ловеке и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями (презентацией); 

-соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного 
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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 досту-

па в Интернет; ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении в 

мессенджерах. 

4 КЛАСС 

-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 Рос-

сии (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 рос-

сийских исторических деятелях разных периодов, достопримечательностях столицы Рос-

сии и родного края; 

-на доступном лексико-грамматическом уровне описывать на основе предложенно-

го плана изученные объекты, выделяя их существенные признаки, в том числе государ-

ственную символику России и своего региона; 

-проводить по предложенному либо самостоятельно составленному плану или вы-

двинутому предположению несложные наблюдения, опыты с объектами природы с ис-

пользованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов, сле-

дуя правилам безопасного труда; 

-распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их опи-

санию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

-группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно вы-

бирая 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 явле-

ний 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 инфор-

мации, ответов на вопросы; 

-соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

-осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни чело-

века; 

-соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов транс-

портной инфраструктуры населенного пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, 

парках и зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках); 

-соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде; 
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-осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и достоверной инфор-

мации в Интернете. 

 

8.ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

8.1. Пояснительная записка. 

Основные задачи учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики»: 

-знакомство с основными нормами светской и религиозной морали;  

-понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и обще-

ства; 

-формирование первоначальных представлений о религиозных культурах и свет-

ской этике, об их роли в культуре, истории и современности России. 

Данный предмет обладает широкими возможностями для формирования у 

обучающихся фундаментальных основ культурологической грамотности,  толерантного 

поведения в многонациональной среде, формируют вектор культурно-ценностных 

ориентиров обучающихся. 

В образовательном процессе обучающиеся должны в широком объеме овладеть 

знаниями о многополярности мира и умениями жить, учиться, работать в 

многонациональном обществе на благо нашей общей родины - России. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» имеет 

интегрированный характер, поскольку его содержание аккумулирует в себе 

первоначальные представления из истории, литературы, географии и других социально – 

гуманитарных наук. Содержание учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» тесно связано с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»: 

формирование представления о роли обучающегося как растущего гражданина своего 

государства; овладение социальными ритуалами и совершенствование форм социального 

взаимодействия в многонациональном обществе; воспитание чувства милосердия, 

социально ориентированного взгляда на мир в его органическом единстве и разнообразии 

народов, культур, религий. 

Отбор изучаемого материала осуществляется с учетом целей и задач данного 

предмета, его места в системе школьного образования, а также возрастных потребностей и 

с учетом речевых  особенностей обучающихся. 

8.2.Содержание предмета. 

Программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена разделами  «Основы религиозных культур народов России» и «Основы 

светской этики». 

Тематически разделы объединяются, носят светский характер, не навязывают 

никакой религии.  

Содержание разделов учебного предмета предусматривает общее знакомство с 

соответствующими религиями, их культурой (исключая изучение специальных 

богословских вопросов) и не содержит критических оценок разных религий и основанных 

на них мировоззрений. 

Названные разделы учебного предмета представлены следующим содержанием: 

Россия - наша Родина. Культура и религия. Праздники в религиях мира.  

Светская этика. Отечественные традиционные религии, их роль в культуре, истории и 

современности России. 

Основные нормы светской и религиозной морали, их значение в  выстраивании кон-

структивных отношений в семье и обществе. Значение нравственности, веры и религии в 

жизни человека и общества. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, 

учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы обще-

ства и отношение к ним разных религий. Любовь и уважение к Отечеству. Понятие толе-

рантности, многополярности мира.  
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Содержание учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

может быть реализовано и во внеурочной деятельности, так как внеурочные мероприятия 

способствуют расширению кругозора обучающихся, развитию их интереса к конкретной 

области знаний. 

8.3.Планируемые результаты: 

1.Личностные, метапредметные результаты освоения обучающимися, 

соответствуют федеральному государственному стандарту начального общего 

образования. 

2.Предметные результаты:  

-наличие представлений о национальном составе народов мира, разнообразии 

мировых религий и общечеловеческих ценностей; 

-понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

-знание культурных и религиозных традиций своего народа, уважение к 

памятникам культуры независимо от национальной и религиозной принадлежности их 

создателей, ценностях независимо от этнокультуры; 

-представления об исторической роли традиционных  религий в становлении 

российской государственности; 

-знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций 

многонационального народа России; 

-знание основных норм светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе, их роли в истории и 

современности России; 

-становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

проявления нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России.  

 

9.ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

9.1.Пояснительная записка. 

Основными задачами обучения изобразительному искусству являются: 

-развитие эстетических чувств и понимания прекрасного, способности наслаждаться 

искусством, раскрывать специфику художественно-образного отображения действительно-

сти средствами графики, живописи, скульптуры и декоративно-прикладного искусства; 

-формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

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

-формирование основ художественной культуры, эстетического отношения к миру, 

понимания красоты как ценности, потребности в художественном творчестве; 

-ознакомление с выдающимися произведениями изобразительного искусства и архи-

тектуры разных эпох и народов, с  произведениями декоративно-прикладного искусства и 

дизайна; 

-овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

-овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных ви-

дах художественной деятельности; 

-развитие способностей к выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру; 

-усвоение элементарных знаний основ реалистического рисунка, навыков рисования с 

натуры, по памяти, по представлению; формирование умения самостоятельно выполнять 

сюжетные рисунки; 

-развитие изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого вооб-

ражения; 
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-развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного искусства и умения отражать их в речи; 

-коррекция недостатков познавательной деятельности путем систематического и це-

ленаправленного воспитания и развития правильного восприятия формы, конструкции, ве-

личины, цвета предметов, их положения в пространстве; умения находить в изображенном 

существенные признаки, устанавливать их сходство и различие; 

-коррекция недостатков в развитии мелкой моторики; 

-развитие зрительного восприятия, оптико-пространственных представлений, 

конструктивного праксиса, графических умений и навыков; 

-усвоение слов, словосочетаний и фраз, на основе которых достигается овладение 

изобразительной грамотой. 

Межпредметные связи учебного предмета «Изобразительное искусство» с 

учебными предметами «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир», 

«Основы религиозных культур и светской этики», «Музыка» обеспечивают обогащение и 

уточнение эмотивной лексики, развитие рефлексии, передаваемых чувств, отношений к 

природе, культурным традициям различных народов и стран, их музыке, былинам, 

сказкам, человеческим взаимоотношениям; формирование представлений о роли 

изобразительного искусства в организации материального окружения человека. 

Изучение содержания учебного материала по изобразительному искусству осуществ-

ляется в процессе рисования, лепки и выполнения аппликаций. 

Программой предусмотрены следующие виды рисования: рисование с натуры, рисо-

вание на темы, декоративное рисование. При обучении этим видам изобразительной практи-

ческой деятельности решаются как учебные, так и коррекционные задачи. 

Рисование с натуры способствует формированию у обучающихся умения вниматель-

но рассматривать предметы, анализировать их форму, пропорции и конструкцию, опреде-

лять соотношения между объектами изображения и т.д. В процессе рисования с натуры раз-

виваются зрительное восприятие, внимание обучающихся, их воображение и творческое 

мышление. 

Занятия по рисованию с натуры могут быть длительными (1-2 и даже 3 урока) и крат-

ковременными (выполнение набросков и зарисовок в течение 10-20 минут). Как правило, 

наброски и зарисовки выполняются в начале, в середине или в конце урока, но начиная со II 

класса, им посвящается весь урок.  

 Предметы для рисования с натуры в I (I дополнительном) и II классах ставятся перед 

обучающимися во фронтальном положении. Объекты изображения, за небольшим исключе-

нием, располагают несколько ниже уровня зрения обучающихся. Знакомя обучающихся с 

натурой, учитель прежде всего создает условия для ее эмоционального, целостного восприя-

тия. Внимание обучающихся в основном направляется на определение и передачу общего 

пространственного положения, конструкции, цвета изображаемых объектов. Чтобы облег-

чить обучающимся передачу сходства с натурой, им предлагают изображать в натуральную 

величину предметы небольших размеров (листья, фрукты, игрушки, грибы и др.).  

Со II класса обучающихся учат сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом, 

проводить планомерный анализ этого предмета, в котором важное место занимает выявле-

ние общей формы. При этом используются обводящие по контуру движения рукой, которые 

затем повторяются в воздухе, а также соотнесение формы изучаемого предмета со знакомой 

геометрической формой («На что похоже по форме на круг или на треугольник?» и т.п.). 

При анализе объекта для изображения внимание обучающихся обращают на верти-

кальные и горизонтальные линии, добиваются их правильного воспроизведения в изображе-

нии. Сопоставляя объект и рисунок, уже во II классе обучающимся показывают целесооб-

разность использования некоторых вспомогательных линий (осевой линии, линии, обрисо-

вывающей общую форму объекта и т.д.), а с III класса требуют их применения. 

В последующих классах учебные задачи постепенно усложняются. Обучающиеся 

должны научиться более точно передавать форму изображаемых предметов, особенности их 
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конструкции и пропорций, а также соблюдать целесообразную последовательность при вы-

полнении рисунка. 

Большое внимание при рисовании с натуры следует уделять показу рациональных 

способов изображения, обеспечивающих передачу в рисунке сходства с натурой. В I (I до-

полнительном) - II классах  для обучающихся при рисовании таких трудных для изображе-

ния объектов, как человек, животное, птицы и др., наряду с планомерным анализом, вычле-

нением геометрических форм, полезен показ доступного обучающимся простейшего способа 

изображения, отвечающего требованиям грамотного построения рисунка с натуры. В более 

старших классах способы изображения следует усложнять, вводить вспомогательные сред-

ства для более точной передачи в рисунке соотношения частей и конструкции изображаемых 

объектов. 

При показе способа изображения нового и сложного объекта в I (I дополнительном) и 

II классах допускается поэтапное рисование совместно с учителем (обучающийся рисует в 

альбоме, учитель – на доске). 

Рисунки на темы выполняются по памяти, на основе предварительных целенаправ-

ленных наблюдений. В процессе рисования на темы совершенствуются и закрепляются 

навыки грамотного изображения пропорций, конструктивных особенностей объекта, про-

странственного положения, освещенности, цвета предметов, а также формируется умение 

выполнять рисунок выразительно. Необходимо поощрять самостоятельность обучающихся в 

выборе тем и их раскрытии, использование оригинальных композиций и техники исполне-

ния. 

В I (I дополнительном) - II классах задача тематического рисования сводится к тому, 

чтобы обучающиеся смогли изобразить отдельные предметы, наиболее простые по форме и 

окраске (например, выполняют рисунки к сказкам «Колобок», «Три медведя»). 

В III-IV классах перед  обучающимися ставятся простейшие изобразительные задачи 

правильно передавать зрительное соотношение величины предметов, усвоить правило заго-

раживания одних предметов другими. 

Чтобы помочь обучающимся припомнить образы ранее рассматриваемых предметов 

используются тесты, подобранные учителем и содержащие задания с описанием двух-трех 

предметов. Задания включают обозначение знакомого графического образа и воспроизведе-

ние известных пространственных отношений, отношений по цвету и величине. 

Ставя перед обучающимися задачу, передать в рисунке какую-либо тему, раскрыть 

сюжет отрывка литературного произведения, проиллюстрировать текст-описание, учитель 

должен сосредоточить свои усилия на формировании у них замысла, активизации зритель-

ных образов. После объяснения учителя  обучающиеся рассказывают, что следует нарисо-

вать, где, как и в какой последовательности. 

Для обогащения зрительных представлений  обучающихся используются книжные 

иллюстрации, таблицы с изображением людей и животных, различные репродукции, плака-

ты, открытки, фотографии. 

В процессе рисования на темы осуществляется обучение способам передачи про-

странства (начиная с I (I дополнительного) класса) посредством формирования у обучаю-

щихся понятия об изломе пространства и границе излома (граница стены и пола, земли и 

неба), умений правильно размещать в рисунке предметы на поверхности пола или земли. В 

рисунках на темы целесообразно наряду с цветными карандашами использовать акварель-

ные и гуашевые краски. 

С целью повышения речевой активности обучающихся используются различные при-

емы (словесное описание структуры объекта, особенностей объектов, включаемых в темати-

ческий рисунок, определение последовательности работы над рисунком и т.п.). 

У обучающихся I (I дополнительного) - III классов предусматривается развитие уме-

ния видеть многообразие цветов, различать и составлять сложные оттенки цветов посред-

ством смешения красок. В IV классе представления обучающихся о цвете расширяются. 
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Начиная с  IV класса, осуществляется ознакомление  обучающихся с понятием «еди-

ная точка зрения» и развитие навыков передачи перспективного уменьшения формы и про-

порций изображаемых предметов в зависимости от их положения по отношению к рисую-

щему, изучается влияние света на цвет и приемы выделения объемной формы предметов 

средствами светотени и с помощью цвета. 

Декоративное рисование – является одним из видов изобразительного искусства. Ис-

точником для данного вида изображения является многообразное народное искусство, в ор-

наментах которого отражается  природа и национальная культура. Основное    назначение 

декоративного рисования – это украшение самых разных предметов. Особенностью народ-

ного декоративного узора является  ритмическое повторение  тех или иных элементов ри-

сунка. 

На уроках декоративного рисования происходит знакомство с творчеством мастеров 

городецкой  живописи, нижегородской резьбы, дымковской игрушки,  травяного узора Хох-

ломы. Обучающиеся  осваивают в процессе обучения навыки свободной кистевой росписи и 

первоначальную технику изображения узоров. 

В процессе обучения лепке обучающиеся работают с предметами, имеющими опреде-

ленную форму и конструкцию, что обеспечивает взаимодействие двигательно-осязательных 

и зрительных ощущений. 

Знакомятся с пластичными материалами (глина, пластилин и др.); с основными спо-

собами лепки (конструктивный, скульптурный, комбинированный), приемами соединения 

деталей (прижатие, примазывание, вдавливание, насадка на каркас, соединение с помощью 

жгута, врезание).  

На практической части урока обучающиеся выполняют работы в технике пластили-

новой живописи (плоская рельефная и др.), процарапывания, из колец, лепка на форме, отпе-

чатывание, а также заглаживание, декорирование приспособлениями и инструментами. 

На занятиях в I (I дополнительном) классе обучающиеся знакомятся с мягким мате-

риалом (глиной, пластилином и др.). Они узнают, что объем занимает место в пространстве, 

и его можно рассматривать с разных сторон. Знакомятся с предметной лепкой. Учатся пре-

вращать комочки пластилина в изображаемый предмет (лепка с натуры фруктов и овощей, 

жанр натюрморт). 

Во II классе обучающиеся учатся лепить из куска пластилина, путем вытягивания и 

вдавливания, передавая композицию. Узнают, что изображения, созданные в объеме, тоже 

выражают наше отношение к миру. 

В III классе обучающиеся лепят игрушки по выбору, знакомятся с видами игрушек, 

лепят посуду, определяя ее назначение, знакомятся с миром театра кукол (лепка дымковских 

коней и т.п.). Используют в работе декоративную лепку. 

На уроках в IV классе значительно возрастает коллективная работа на уроке (лепка 

фигуры человека в движении, пропорции тела человека). 

На занятиях аппликацией так же, как и на занятиях лепкой у обучающихся развивает-

ся способность изображать предметы и явления окружающего, выражать свои впечатления и 

замыслы.  

Аппликация развивает декоративное чувство, способствует развитию колористиче-

ского чувства и композиционных навыков, дает возможность перед наклеиванием попробо-

вать по-разному разложить вырезанные фигуры и выбрать наилучший вариант их размеще-

ния. Занятия развивают воображение и фантазию, пространственное мышление, восприятие, 

способствуют раскрытию творческого потенциала личности и т.д. Для развития познава-

тельных и творческих способностей обучающихся используются впечатления от прочитан-

ных сказок, литературных произведений. 

Аппликация состоит в изготовлении различных плоских изображений – узоров, ор-

наментов, рисунков, картин – путем вырезания и укрепления на поверхности разнообразных 

по форме, материалу, цвету и фактуре деталей или иных подобранных материалов (цветная 

бумага, ткани, кожа, соломка, береста, шпон и т.п.) 
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Для выполнения аппликации необходимо, чтобы обучающиеся овладели техникой 

складывания изображения из частей и наклеивания их, владели техникой самостоятельного 

вырезания формы предметов. 

Занятия аппликацией в I (I дополнительном) классе носят подготовительный харак-

тер. Формируется представление о различных видах используемого материала и способов их 

обработки. Учащихся обучают различать и понимать особенности различных видов аппли-

каций. Отрабатываются приемы коллективной творческой работы в процессе построения 

геометрического орнамента, оригами, «обратной» аппликации. 

Во II классе обучающиеся учатся читать схемы выполнения изделия, работать с ин-

струментами, выполнять аппликацию с использованием растительного орнамента различных 

видов его композиции. проводить анализ самостоятельной и коллективной работы.  

На занятиях в III – IV классах обучающиеся выполняют декоративное панно в техни-

ке аппликации (оригами, плетение, обрывная аппликация, по контору).  Работа выполняется 

как самостоятельно, так и коллективно. 

В программе для каждого класса предлагается речевой материал, который  обучаю-

щиеся должны усвоить в течение года: примерный перечень слов, словосочетаний, понятий, 

терминов. 

Целенаправленно проводимая словарная работа обеспечивает прочное усвоение обу-

чающимися слов, словосочетаний и фраз, на основе которых достигается усвоение изобрази-

тельной грамоты. 

9.2.Содержание предмета. 

В структуру учебного предмета «Изобразительное искусство» входят следующие раз-

делы: «Виды художественной деятельности», «Азбука искусства (обучение основам художе-

ственной грамоты)»,  «Значимые темы искусства», «Опыт художественно – творческой дея-

тельности». 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: ху-

дожник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, 

передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств об-

щечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обще-

ству. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различие. Чело-

век, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о 

богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). 

Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ве-

дущие художественные музеи России (Русский музей, Эрмитаж и т.д.) и региональные му-

зеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового 

искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной 

жизни человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки 

и т.д. Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и харак-

терные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зда-

ний, предметов, выраженные средствами рисунка.  Цвет - основа языка живописи. Выбор 

средств художественной выразительности для создания выразительного образа в соответ-

ствии поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина – раскатывание, набор объема, вытягивание фор-

мы). Объем – основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и 

животных, выраженная средствами скульптуры. 
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Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художе-

ственного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементар-

ные приемы работы с различными материалами для создания выразительного образа (пла-

стилин – раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон - сгибание, вы-

резание). Представление о возможностях использования навыков художественного констру-

ирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и 

его роль в жизни человека. Понятие о синтетическом характере народного искусства (укра-

шение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, 

сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представление народа о муж-

ской и женской красоте, отраженной в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказоч-

ные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в 

природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, 

переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т.д.). Ознакомление с произведе-

ниями народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты)  

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. По-

нятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспек-

тива. Понятия: линия горизонта, ближе - дальше, дальше - меньше, загораживание. Роль кон-

трастов в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и 

светлое, спокойное и динамичное и т.д.. Композиционный центр (зрительный центр компо-

зиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия.  

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. 

Роль белой и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоцио-

нальные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с 

помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художе-

ственный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, 

животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в про-

странстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. 

Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. Вы-

разительность объемных композиций.  

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.д.). 

Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и 

рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма 

в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства 

Земля – наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время го-

да, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзаж разных географических широт. Ис-

пользование различных художественных материалов и средств для создания выразительных 

образов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик 

улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношение к природе в 

произведениях авторов – представителей разных культур, народов, стран (например, А. К. 

Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих  ̧К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.)  

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 

разные народы и эпохи (Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль 
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природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека 

в искусстве разных народов мира. Образы культуры и декоративно -прикладного искусства. 

Родина моя – Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жи-

лища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музы-

кой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека и традиционной 

культуры. Представление народа о красоте человека (внешней и духовной), отраженные в 

искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 

Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональ-

ная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие чело-

веческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие  

и т.д. образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям  красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных 

и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, 

традиций, религиозных верованиях разных народов (на примере изобразительного и  декора-

тивно-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное кон-

струирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели, одежды, 

книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художе-

ственно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искус-

ства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, жи-

вотные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, лини-

ей, цветом, объемом, фактурой. 

Создание моделей бытового окружения человека. Овладение элементарными навы-

ками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, про-

странства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художе-

ственных техник и материалов: фотографии, видеосъемки, бумажной пластики, гуаши, аква-

рели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, под-

ручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобрази-

тельного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

9.3.Планируемые результаты: 

1.Личностные результаты: 

-эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, родине, 

природе, людям);  

-толерантное принятие разнообразия культурных явлений;  

-способность к художественному познанию мира, умение применять полученные 

знания в собственной творческой деятельности;  

-использование различных художественных материалов для работы в разных 

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

2.Метапредметные результаты:  
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-умение видеть и воспринимать проявление художественной культуры в 

окружающей жизни;  

-желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства;  

-умение организовывать самостоятельную творческую деятельность;  

-способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, 

собственной и одноклассников. 

3.Предметные результаты:  

-умение различать основные виды и жанры пластических искусств, 

характеризовать их специфику; сформированность представлений о ведущих музеях 

России;  

-умение различать и передавать худоственно-творческой деятельности характер, 

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

-осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах искусства; 

-понимание образной природы изобразительного искусства; 

-представление о роли искусства в жизни и духовно-нравственном развитии 

человека; 

-сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края; 

-развитие эстетического чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой; 

-умение воспринимать, элементарно анализировать и оценивать произведения 

искусства; 

-освоение средств изобразительной деятельности; 

-умение использовать инструменты, материалы в процессе доступной 

изобразительной деятельности, а также умение использовать различные технологии в 

процессе рисования, лепки, аппликации; 

-способность к совместной и самостоятельной изобразительной деятельности; 

-умение осуществлять эстетическую оценку явлений природы, событий 

окружающего мира; 

-знание и различение видов художественной деятельности: изобразительной 

(живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной 

(народные и декоративно-прикладные виды искусства); 

-применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

-способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 

-способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

-овладение навыком изображения многофигурных композиций на значимые 

жизненные темы; 

-умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ; 

-умение  определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать 

ему в процессе работы; 

-овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликациями и коллажа (по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям); 

-сформированность зрительного восприятия, оптико-пространственных 

представлений, конструктивного праксиса, графических умений и навыков; 

-умение проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
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-умение строить высказывания  в форме суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

-умение использовать речь для регуляции изобразительной деятельности; 

-овладение терминологическим аппаратом изобразительного искусства 

(употреблением слов, словосочетаний, фраз, обеспечивающих овладение изобразительной 

грамотой); 

-знание правил техники безопасности. 

 

10.МУЗЫКА 

10.1. Пояснительная записка. 

Уроки музыки являются важным средством музыкально-эстетического воспитания 

обучающихся с тяжелыми нарушениями. У обучающихся формируются глубокий и 

устойчивый интерес и любовь к музыке.  

Основными задачами обучения музыке являются:  

-формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

-формирование основ музыкальной культуры, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

-формирование умений воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению; 

-развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-целостному 

восприятию произведений музыкального искусства; 

-развитие звуковысотного, тембрового и динамического слуха, дыхания, 

способности к свободной голосоподаче и голосоведению; 

-создание благоприятных предпосылок для коррекции просодических нарушений 

(восприятие и осознание темпо-ритмических, звуковысотных, динамических изменений в 

музыкальных произведениях) и овладение обучающимися комплексом просодических 

средств, необходимых для реализации эмоционально-экспрессивной функции интонации; 

-развитие слухового внимания, координации между дыханием и голосом; 

-формирование и охрана детского голоса с учетом психофизиологического и 

речевого развития обучающихся; 

-закрепление сформированной (на логопедических занятиях) артикуляции звуков. 

Основными видами учебной деятельности обучающихся являются слушание музы-

ки, пение, инструментальное музицирование, музыкально-пластическое движение, драма-

тизация музыкальных произведений. 

10.2.Содержание предмета. 

Содержание программы учебного предмета «Музыка» по таким видам учебной де-

ятельности как слушание музыки, пение, музыкально-пластическое движение, драматиза-

ция музыкальных произведений тесным образом связано с содержанием коррекционных 

курсов «Произношение», «Логопедическая ритмика» и содержанием индивидуаль-

ной/подгрупповой логопедической работы, обеспечивая коррекцию психофизиологиче-

ских механизмов речевой деятельности. Связь учебных предметов «Музыка», «Литера-

турное чтение», «Изобразительное искусство» способствует эстетическому развитию, 

обогащает опыт целостного восприятия литературных художественных произведений, 

произведений музыкального и изобразительного искусства. 

Слушание музыки.   Слушание музыки является важным элементом музыкально-

эстетического воспитания детей. Оно способствует восприятию и пониманию музыки во 

всем богатстве ее форм и жанров, расширяет музыкальный кругозор, развивает 

музыкальное мышление, обогащает внутренний мир ребенка, воспитывает у 

обучающихся музыкальную культуру как часть духовной культуры. 

Слушание музыки является важным средством воспитания музыкального слуха, 

что создает благоприятные предпосылки для коррекции просодических нарушений 
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(восприятие и осознание темпо-ритмических, звуковысотных, динамических изменений в 

музыкальных произведениях обеспечивает овладение обучающимися комплексом 

просодических средств, необходимых для реализации эмоционально-экспрессивной 

функции интонации). 

Восприятие музыки во многом зависит от установки, которая дается педагогом 

перед слушанием музыки. После прослушивания музыкального произведения следует 

перейти к его анализу. Анализ при активном участии обучающихся, с привлечением 

внимания к средствам музыкальной выразительности (темп, динамика, регистр, характер 

мелодии, состав исполнителей, форма произведения). 

В процессе осуществления этого вида деятельности следует применять 

разнообразные учебные пособия и технические средства обучения, что обеспечивает 

возможность разнообразить слуховые впечатления от звучания симфонического оркестра, 

инструментальной и вокально-хоровой музыки. 

Слушание музыки обогащает опыт эмоционально-образного восприятия музыки 

различной по содержанию, характеру и средствам музыкальной выразительности. 

Пение. Пение имеет большое коррекционное значение для обучающихся. Развивая 

вокально-хоровые навыки, необходимо учитывать, что у большинства обучающихся 

имеется недостаточность слухового внимания, координации между дыханием и голосом. 

Обучение пению начинается с правильной певческой установки: сидеть (или стоять) 

прямо, ненапряженно, слегка отведя плечи назад. 

Это необходимо для развития фонационного дыхания и формирования детского 

певческого голоса. Фонационное дыхание должно быть свободным, ровным, глубоким - 

это необходимо для развития мягкого, красивого вокального звучания голоса. 

Важной задачей является формирование и охрана детского голоса. При подборе 

песен для обучающихся учитывается характер нарушений психофизиологического и 

речевого развития детей, что обусловливает отбор вокального и речевого материала. 

Усложнение в обучении пению идет постепенно, с соблюдением 

последовательности в выборе песен и упражнений. Специальные вокальные упражнения - 

распевания должны соответствовать определенным певческим и коррекционным задачам, 

обеспечивая координированную работу дыхательной и голосовой мускулатуры, 

свободную голосоподачу и голосоведение, закрепление сформированной (на 

логопедических занятиях) артикуляции звуков. 

Работа по обучению пению включает в себя несколько этапов. После беседы и 

исполнения песни проводится разбор текста. Затем отхлопывается ритмический рисунок 

песни с одновременным проговариванием текста. Мелодическое разучивание песни может 

начинаться как с запева, так и с припева; при этом учитель помогает исполнению трудных 

музыкальных фраз и отдельных слов. 

Развивая у обучающихся сознательное и эмоциональное отношение к содержанию 

песни, учитель приучает их к художественной выразительности в пении, воспитывает 

музыкальный вкус. 

Обучение пению обеспечивает самовыражение обучающегося в пении, освоение 

вокально-хоровых умений и навыков для передачи музыкально-исполнительского 

замысла, импровизации. 

Инструментальное музицирование. Предусматривает коллективное музицирование 

на элементарных и электронных музыкальных инструментах, участие в исполнении 

музыкальных произведений, овладение опытом индивидуальной творческой деятельности 

(сочинение, импровизация). 

Музыкально-пластическое движение. Реализация данного вида деятельности 

способствует формированию общих представлений о пластических средствах 

выразительности, развитию индивидуально-личностного выражения образного 

содержания музыки через пластику, созданию коллективных музыкально-пластических 

композиций, танцевальных импровизаций. 
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Драматизация музыкальных произведений. Осуществляется в театрализованных 

формах музыкально-творческой деятельности (музыкальные игры, инсценирование 

песен, танцев, игры-драматизации) посредством выражения образного содержания 

музыкальных произведений с помощью средств выразительности различных видов 

искусств. 

Программу учебного предмета «Музыка» составляют следующие разделы: 

«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», 

«Музыкальная картина мира». 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, приро-

ды, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки 

и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, канта-

та, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, за-

гадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная при-

рода музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация 

как озвученное выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация - источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздей-

ствие. Композитор - исполнитель - слушатель. Особенности музыкальной речи в сочине-

ниях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музы-

кальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки -  сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, му-

зыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального 

развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и 

др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные кол-

лективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 

симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для 

детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестро-

вая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, 

смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 

инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Много-

образие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкаль-

но-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

10.3.Планируемые результаты: 

1.Личностные результаты: 

-наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству;  
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-реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования;  

-позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 

2.Метапредметные результаты:  

-развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных 

видов искусств;  

-ориентация в культурном многообразии окружающей деятельности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города;  

-продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач;  

-наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности. 

3.Предметные результаты:  

-устойчивый интерес к музыке и различным видам музыкально-творческой 

деятельности;  

-общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных 

закономерностей музыкального искусства, общее представление о музыкальной картине 

мира; 

-сформированность представлений о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

-сформированность общих представлений о музыкальной картине мира; 

-сформированность основ музыкальной культуры, (в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края), наличие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 -сформированность устойчивого интереса к музыке и к различным видам 

музыкально-творческой деятельности (слушание, пение, движения под музыку и др.); 

-умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

-умение воспринимать и осознавать темпо-ритмические, звуковысотные, 

динамические изменения в музыкальных произведениях; 

-сформированность фонационного дыхания, правильной техники голосоподачи, 

умений произвольно изменять акустические характеристики голоса в диапазоне, заданном 

музыкальным произведением; 

-умение координировать работу дыхательной и голосовой мускулатуры; 

-овладение приемами пения, освоение вокально-хоровых умений и навыков (с 

соблюдением нормативного произношения звуков); 

-умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений 

(фольклору, религиозной, классической и современной музыке); 

-умение понимать содержание, интонационно-образный смысл произведений 

разных жанров и стилей; 

-овладение способностью музыкального анализа произведений; 

-сформированность пространственной ориентировки обучающихся при 

выполнении движения под музыку; 

-умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

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

импровизациях; 

-освоение приемов игры на детских музыкальных инструментах, умение 

сопровождать мелодию собственной игрой на музыкальных инструментах. 

 

11.ТЕХНОЛОГИЯ (ТРУД) 

11.1. Пояснительная записка. 
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Программа отражает современные требования к модернизации содержания техноло-

гического образования при сохранении традиций русской школы, в том числе и в области 

трудового обучения, учитывает психологические закономерности формирования общетру-

довых и специальных знаний и умений обучающихся по преобразованию различных матери-

алов в материальные продукты. 

Программа разработана в соответствии с требованиями личностно-деятельностного 

подхода к трудовому обучению, ориентирована на формирование у обучающихся с тяжелы-

ми нарушениями речи общих учебных умений и навыков в различных видах умственной, 

практической и речевой деятельности. 

Задачами программы являются: 

-формирование представлений о роли труда в жизнедеятельности человека и его со-

циальной значимости, первоначальных представлений о мире профессий, потребности в 

трудовой деятельности; 

-формирование картины материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

-освоение технологических знаний, технологической культуры, получаемых при изу-

чении предметов начальной школы, а также на основе включения в разнообразные виды 

технологической деятельности; 

-формирование положительного опыта и установки на активное использование осво-

енных технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, социального развития, помощи 

близким;  

-обучение планированию организации практической деятельности, осуществлению 

объективной оценки процесса и результатов деятельности, соблюдению безопасных приемов 

работы при работе с различными инструментами и материалами;  

-воспитание трудолюбия, усидчивости, терпения, инициативности, сознательности, 

уважительного отношения к людям и результатам труда, причастности к коллективной тру-

довой деятельности; 

-овладение первоначальными умениями поиска, передачи, хранения, преобразования 

информации в процессе работы с компьютером; 

-коррекция и развитие психических процессов, мелкой моторики, речи. 

Структура программы обеспечивает вариативность и свободу выбора учителем (в со-

ответствии с материально-техническими условиями, особенностями и возможностями обу-

чающихся, со своими личными интересами и уровнем подготовки) моделей реализации не-

обходимого уровня технической подготовки  обучающихся, соответствующей требованиям к 

преподаванию труда. В программе учтены необходимые межпредметные связи и преем-

ственность содержания трудового обучения на его различных ступенях. 

Учебный предмет обеспечивает интеграцию в образовательном процессе различных 

структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-эстетического, ду-

ховно-нравственного, физического) в их единстве, что создает условия для гармонизации 

развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья. 

На уроках труда закрепляются речевые навыки и умения, которые обучающиеся по-

лучают на уроках  Русского языка, Литературного чтения, на коррекционных курсах Про-

изношение, Развитие речи. Большое внимание уделяется развитию понимания речи: умению 

вслушиваться в речь и вопросы учителя, выполнять по его инструкциям трудовые операции 

и отбирать соответствующий материал, а также различать и знать основные качества мате-

риалов, из которых изготавливают изделия.  

Учитель, выполняя действия, характеризуя материалы и раскрывая последователь-

ность выполнения работы, знакомит обучающихся со словами, обозначающими материалы, 

их признаки, с названиями действий, которые производятся во время изготовления изделий. 

На начальных этапах обучающиеся изготавливают различные изделия совместно с учителем. 

При этом учитель сопровождает работу направляющими и уточняющими  инструкциями. 
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Последовательность трудовых операций при изготовлении изделий служит планом в 

построении связного рассказа о проделанной работе. 

Реализуя межпредметные связи с учебным предметом «Окружающий мир», форми-

руется понимание значения труда в жизни человека и общества, общественной значимости и 

ценности труда, личной ответственности человека за результат своего труда. 

В основе курса лежит целостный  образ окружающего мира, который преломляется 

через результат творческой деятельности  обучающихся. 

Программа включает информацию о видах и свойствах определенных материалов, 

средствах и технологических способах их обработки и др.; информацию, направленную на 

достижение определенных дидактических целей. 

Учебный предмет обеспечивает саморазвитие и развитие личности каждого обучаю-

щегося в процессе освоения мира через его собственную творческую предметную деятель-

ность, усвоение  обучающимися основ политехнических знаний и умений: 

- общетрудовые знания, умения и способы деятельности (рассмотрение разнообраз-

ных видов профессиональной деятельности, профориентационная работа, домашний труд). 

- изготовление изделий  из бумаги и картона (поздравительная открытка, мозаика, 

квилинг, сувениры). 

- изготовление изделий из природного материала (аппликация из семян, сувениры, 

герои сказок). 

- изготовление изделий из текстильных материалов (вышивка, ниткография, тряпич-

ная кукла). 

- работа с различными материалами (проволока, поролон, фольга и т.д.). 

- сборка моделей и макетов из деталей конструктора (макет домика (объемный), бу-

мажное зодчество (на плоскости), макет русского костюма). 

11.2.Содержание предмета. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как ре-

зультат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы 

быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 

2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные усло-

вия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бе-

режное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профес-

сии. 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, плани-

рование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и ин-

струментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и 

других дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, вы-

полнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детали-

зация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. 

Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 

деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), 

праздники и т.п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
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Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных фи-

зических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие 

материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе (знание названий используемых материалов). 

Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их декоратив-

но-художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих спо-

собов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий ис-

пользуемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного ис-

пользования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначе-

ния изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологиче-

ских операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с це-

лью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений.  

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с 

помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножни-

цами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), 

сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), 

отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение 

отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов Рос-

сии (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размер-

ная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка 

деталей 

с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее пред-

ставление, название). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и 

способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие 

материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (техни-

ко-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструиро-

вание и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки ин-

формации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мы-

шью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы по-

иска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов 

труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа 

с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электрон-

ных носителях (CD). 
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Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по инте-

ресной обучающимся тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из 

ресурса компьютера, программ Word и Power Point. 

11.3.Планируемые результаты: 

1.Личностные результаты: 

-воспитание и развитие социально значимых личностных качеств, индивидуально-

личностных позиций, ценностных установок, раскрывающих отношение к труду, систему 

норм и правил межличностного общения, обеспечивающую успешность совместной 

деятельности. 

2.Метапредметные результаты:  

-освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в 

рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 

3.Предметные результаты:  

-доступные по возрасту начальные сведения о технике, технологиях и технической 

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

преобразовательной деятельности, знания о различных профессиях и умение 

ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и проектной 

деятельности; 

-получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии; 

-получение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

-знания о назначении и правилах использования ручного инструмента для 

обработки бумаги, картона, ткани и пр.; 

-умение определять и соблюдать последовательность технологических операций 

при изготовлении изделия; 

-овладение основными технологическими приемами ручной обработки материалов; 

-умение подбирать материалы и инструменты, способы трудовой деятельности в 

зависимости от цели; 

-умение изготавливать изделия из доступных материалов, модели несложных 

объектов из деталей конструктора по образцу, эскизу, собственному замыслу; 

-усвоение правил техники безопасности; 

-овладение навыками совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования, коммуникации; 

-овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных 

сферах, овладение технологиями, необходимыми для полноценной коммуникации, 

социального и трудового взаимодействия;   

-использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских, технологических и 

организационных задач; 

-приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач; 

-обогащение лексикона словами, обозначающими материалы, их признаки, 

действия, производимые во время изготовления изделия; 

-овладение умением составлять план связного рассказа о проделанной работе на 

основе последовательности трудовых операций при изготовлении изделия; 

-овладение простыми умениями работы с компьютером и компьютерными 

программами. 
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12.ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА/АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

12.1. Пояснительная записка. 

Важнейшим требованием к программе по физической культуре   является обеспече-

ние дифференцированного и индивидуального подхода к обучающимся с тяжелыми нура-

шениями речи с учетом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной под-

готовленности, особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдение гигиени-

ческих норм. 

Основными задачами программы по физической культуре для обучающихся являют-

ся: 

-формирование начальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека; 

-укрепление здоровья обучающихся, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, 

выработка устойчивости, приспособленности организма к неблагоприятным условиям 

внешней среды; 

-содействие гармоничному физическому развитию; 

-повышение физической и умственной работоспособности; 

-овладение школой движения; 

-развитие координационных и кондиционных способностей; 

-формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражне-

ний на состояние здоровья, работоспособности и двигательных способностей; 

-выработка представлений об основных видах спорта; 

-приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным 

играм, сознательное их применение в целях отдыха, тренировки, укрепления здоровья; 

-воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к одноклассни-

кам, умения взаимодействовать с ними в процессе занятий; 

-воспитание нравственных и волевых качеств, развитие психических процессов и 

свойств личности. 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» тесно связано с содержанием 

учебного предмета «Окружающий мир», обеспечивая закрепление знаний о необходимости 

сохранения и укрепления здоровья, об общественной и личной гигиене, установку на здоро-

вый образ жизни; с коррекционным курсом «Логопедическая ритмика», способствуя выра-

ботке координированных, точных и полных по объему движений, синхронизированных с 

темпом и ритмом музыки. 

Занятия физической культурой содействуют правильному физическому развитию и 

закаливанию организма, повышению физической и умственной работоспособности, освое-

нию основных двигательных умений и навыков из числа предусмотренных программой по 

физической культуре для общеобразовательной организации. 

Правильное физическое воспитание - необходимое условие нормального развития 

всего организма. Благодаря двигательной активности обеспечивается развитие сердечно-

сосудистой системы и органов дыхания, улучшается обмен веществ, повышается общий то-

нус жизнедеятельности. 

Двигательная активность, осуществляющаяся в процессе физического воспитания, 

является необходимым условием нормального развития центральной нервной системы обу-

чающегося, средством усовершенствования межанализаторного взаимодействия. 

Учитель на уроках по физической культуре сообщает обучающимся необходимые 

сведения о режиме дня, о закаливании организма, правильном дыхании, осанке, прививает и 

закрепляет гигиенические навыки (уход за телом, мытье рук после занятий, опрятность физ-

культурной формы и т.д.), воспитывает устойчивый интерес и привычку к систематическим 

занятиям физической культурой. 

Реализуется вся система физического воспитания - уроки физической культуры, физ-

культурные мероприятия в режиме учебного дня (физкультминутка, гимнастика до уроков, 
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упражнения и игры на переменах) и во внеурочное время. Ведущее место в системе физиче-

ского воспитания занимает урок. Эффективность обучения двигательным действиям зависит 

от методики проведения урока, от того, как в процессе обучения активизируется познава-

тельная деятельность обучающихся, насколько сознательно относятся они к усвоению дви-

гательных действий.  

Формирование двигательных умений и навыков в начальных классах проводится в 

соответствии с учебной программой, которая предусматривает обучение учащихся упражне-

нием основной гимнастики, легкой атлетики, игр, лыжной подготовки, плавания. 

Формируя у обучающихся жизненно важные умения и навыки, следует уделять 

надлежащее внимание и выработке у них умения быстро и точно выполнять мелкие движе-

ния пальцами рук, умело взаимодействовать обеими руками, быстро перестраивать движе-

ния в соответствии с двигательной задачей. Развитие движений рук обучающихся обеспечи-

вают повышение работоспособности головного мозга, способствуют успешности овладения 

различными видами деятельности: письмом, рисованием, трудом и пр.  

12.2.Содержание предмета. 

В содержании программы учебного предмета «Физическая культура» выделяются 

следующие разделы: «Знания о физической культуре», «Способы физкультурной деятельно-

сти», «Физическое совершенствование».  

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лаза-

нье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения че-

ловека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнения-

ми: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории развития физической культуры. История развития физической культуры 

и первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Связь физиче-

ской культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое разви-

тие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, вынос-

ливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Овладение правильной техникой выполнения физических упражнений, рациональная техни-

ка их выполнения; формирование умения целесообразно распределять усилия и эффективно 

осуществлять различные движения, быстро усваивать новые двигательные действия. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших зака-

ливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и раз-

вития мышц туловища, развития основных физических качеств. Проведение оздоровитель-

ных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовлен-

ностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измере-

ние частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 
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Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика. Организующие команды и 

приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Пере-

движение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лаза-

нья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке, 

акробатические упражнения, висы, танцевальные упражнения. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и 

с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассей-

на;  упражнения на всплывание, лежание и скольжение; упражнения на согласованность ра-

боты рук и ног. Проплывание произвольным способом учебных дистанций. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на коор-

динацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения 

на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзи-

ну; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные иг-

ры на материале волейбола.  

Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

1.На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба 

с включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны 

вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «вы-

круты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно 

правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы 

упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках 

и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; ходьба по 

гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну; воспроизведение заданной иг-

ровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; упражнения на рас-

слабление отдельных мышечных групп, передвижение шагом, бегом, прыжками в разных 

направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на кон-

троль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в 

движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для 

укрепления мышечного корсета. 
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Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

руки и ноги, упражнения на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела 

и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 

палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 

мышечных групп и увеличивающимся отягощением; отжимание лёжа с опорой на гимнасти-

ческую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках 

(с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с пово-

ротами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимна-

стический мостик; переноска партнёра в парах. 
2.На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в 

максимальном темпе; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из 

разных исходных положений,  с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, че-

редующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повтор-

ный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющим-

ся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

3.На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз 

тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы 

с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой 

стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивно-

сти, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорени-

ями; прохождение тренировочных дистанций. 

4.На материале плавания 

Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за дос-

ку; повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное проплывание отрезков 

одним из способов плавания. 

12.3.Планируемые результаты: 

1.Личностные результаты: 

-активно включатся в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности;  

-проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных ситуациях и условиях;  

-проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей. 

2.Метапредметные результаты:  

-характеризовывать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку 

на основе освоенных знаний;  

-общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности;  

-обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой;  

-планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 

ее выполнения. 

3.Предметные результаты:  
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-планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых с использованием средств физической культуры;  

-излагать факты истории развития физический культуры, характеризовать ее роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

-сформированность первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как 

факторах успешной учебы и социализации; 

-сформированность представлений о собственном теле, о своих физических 

возможностях и ограничениях; 

-умение устанавливать связь телесного самочувствия с физической нагрузкой 

(усталость и болевые ощущения в мышцах после физических упражнений); 

-развитие общей моторики в соответствии с физическими возможностями; 

-умение ориентироваться в пространстве, используя словесные обозначения 

пространственных координат в ходе занятий физической культурой;  

-ориентация в понятиях «режим дня» и «здоровый образ жизни», понимание роли и 

значении режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

-умение организовывать собственную здоровьесберегающую жизнедеятельность 

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

-знание и умение соблюдать правила личной гигиены; 

-овладение комплексами физических упражнений, рекомендованных по состоянию 

здоровья, умение дозировать физическую нагрузку в соответствии с индивидуальными 

особенностями организма; 

-сформированность навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием; 

-развитие основных физических качеств; 

-умение выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические 

упражнения, игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности; 

-умение взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных 

игр и соревнований, в доступной форме объясняя правила, технику выполнения 

двигательных действий с последующим их анализом и коррекцией; 

-выполнение тестовых нормативов по физической подготовке. 

 

Рабочие программы  курсов коррекционно-развивающей области 
 

1.ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

1.1.Пояснительная записка. 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм взаи-

модействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в 

психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отноше-

ний.  

Основные задачи:  

-диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование 

высших психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-

перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития пространственно-

временных представлений);  

-диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недо-

статков (гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование позитивного от-
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ношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, 

формирование навыков самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности);  

-диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (разви-

тие способности к эмпатии и сопереживанию, развитие сознательного использования язы-

ковых средств в различных коммуникативных ситуациях по реализации полноценных со-

циальных контактов с окружающими);   

-психологическая коррекция познавательных процессов;  

-психологическая коррекция эмоциональных нарушений; 

-психологическая коррекция социально-психологических проявлений; 

-формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и 

развитие навыков социального  поведения (формирование правил и норм поведения в 

группе, адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях);  

-формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие про-

извольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к планирова-

нию и контролю). 

1.2.Содержание курса. 

Диагностика 

Диагностические занятия (входное тестирование, динамическое тестирование по 

итогам 1 полугоди, динамическое тестирование по итгам учебного года).  

Коррекционно-развивающий блок 

Системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств; 

совершенствование коммуникативной деятельности; развитие и коррекцию дефицитарных 

функций (сенсорных, моторных, психических) у обучающихся; развитие познавательной 

деятельности, высших психических функций (что возможно только лишь в процессе 

развития речи); формирование или коррекцию нарушений развития личности, 

эмоционально- волевой сферы с целью максимальной социальной адаптации 

обучающегося.  

Развитие личностно-мотивационной сферы 

Знакомство с обучающимися, правилами поведения на занятиях, формирование 

учебной мотивации; развитие произвольности, саморегуляции, эмоционально-волевой 

сферы; развитие навыков сотрудничества со сверстниками. 

Развитие пространственного восприятия и воображения 

Формирование элементов конструктивных навыков и воображения; упражнения на 

развитие пространственной координации «Графический диктант»; составление мозаики из 

4-х элементов, развитие зрительного и пространственного восприятия; развитие 

зрительно-моторной координации; развитие мелкой моторики. 

Развитие памяти и внимания 

Развитие зрительной, слуховой, двигательной, смысловой памяти; развитие общей 

осведомленности; развитие временных понятий; развитие зрительно-перцептивного 

восприятия; развитие объема, переключения, концентрации и распределения внимания; 

развитие зрительного, слухового внимания. 

Развитие навыков совместной деятельности 

Сотрудничество со сверстниками, развитие чувства сопереживания.  

Развитие учебно-познавательной мотивации. Формирование познавательной 

активности 

Переход от наглядно-действенного к наглядно-образному мышлению с обобщением 

на наглядном уровне; развитие способности анализировать простые закономерности; 

развитие вербально-логического мышления; развитие мыслительной операции сравнения; 

способности выделять существенные признаки. 

1.3.Планируемые результаты: 

1.Личностные результаты. 
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-сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

-патриотизм, чувство гордости за свою Родину, российский народ,  национальные 

свершения, открытия, победы; 

-осознание роли своей страны в мировом развитии;  

-уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни; 

-осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование цен-

ностей многонационального российского общества, становление гуманистических и де-

мократических ценностных ориентаций; 

-сформированность уважительного отношения и иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

-самостоятельность и личную ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

-сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-сформированность этических чувств, доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

-сформированность чувства прекрасного - умение воспринимать красоту природы, 

бережно относиться ко всему живому; 

-умение чувствовать красоту художественного слова, стремление к совершенство-

ванию собственной речи;  

-владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

-умение сотрудничать с товарищами в процессе коллективной деятельности, соот-

носить свою часть работы с общим замыслом; 

-овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с 

использованием информационных технологий; 

-ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружаю-

щих людей;  

-овладение навыком самооценки, умением анализировать свои действия и 

управлять ими; 

-развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

-сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

2.Предметные результаты: 

-формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, 

мнемических и интеллектуальных процессов;  

-гармонизация психоэмоционального состояния, формирвоание аналитико-

ситнетической деятельности, формирование позитивного отношения к своему «Я», 

повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля;  

-развитие способности к эмпатии, сопереживанию;  

-формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса в коллективе; 
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-психологическая коррекция познавательных процессов: развитие любознательно-

сти, наблюдательности, способности замечать новое, задавать вопросы, включаться в сов-

местную со взрослым исследовательскую деятельность; умение самостоятельно констру-

ировать по моделям, использовать пространственные и метрические признаки предметов, 

использование словесного обозначения пространственных отношений; увеличение объема 

произвольной памяти в зрительной, слуховой и осязательной модальности; умение обу-

чающегося выделить, осознать и принять цели действия; умение планировать свою дея-

тельность по времени и содержанию; умение контролировать свои действия и вносить не-

обходимые коррективы; умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном про-

цессе, сформулировать запрос о специальной помощи; 

-психологическая коррекция эмоциональных нарушений: смягчение эмоциональ-

ного дискомфорта обучающегося, повышение активности и самостоятельности, устране-

ние вторичных личностных реакций, обусловленных эмоциональными нарушениями, та-

кими, как агрессивность, повышенная возбудимость, тревожная мнительность, эмоцио-

нальная отгороженность; модифицирование эмоциональных отношений и переживаний 

обучающегося, способов реагирования на отношение к нему окружающих; умение само-

стоятельно находить нужные формы эмоционального реагирования и управлять ими; 

практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков управления вни-

манием, регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса; 

-психологическая коррекция социально-психологических проявлений: уменьшение 

ореола исключительности психологических проблем; умение получить эмоциональную 

поддержку от сверстников, имеющих общие проблемы и цели; умение начать и поддер-

жать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, 

завершить разговор; умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, со-

чувствие; умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

 

2.ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ. 

2.1.Пояснительная записка. 

Цель - диагностика, коррекция и развитие всех сторон речи (фонетико-

фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи. 

Основными направлениями логопедической работы является:  

-диагностика и коррекция    звукопроизношения    (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи);  

-диагностика  и  коррекция  лексической  стороны  речи  (обогащение словаря, его 

расширение и уточнение);  

-диагностика и    коррекция    грамматического    строя    речи (синтаксической   

структуры   речевых   высказываний,   словоизменения   и словообразования);  

-коррекция  диалогической  и  формирование  монологической  форм речи, развитие 

коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической 

речи, формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого 

опыта);  

-коррекция нарушений речи, чтения и письма;  

-расширение представлений об окружающей действительности;  

-развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. 

познавательных процессов). 

2.2.Содержание курса. 

Диагностика.  

Диагностические занятия (входное тестирование, динамическое тестирование по 

итогам 1 полугодия, динамическое тестирование по итогам учебного года).  

Уточнение  и  развитие  пространственно-временных  представлений.  

Уточнение  временных  представлений. Уточнение  пространственных представле-

ний. Ориентировка  на  листе  бумаги. Определение последовательности времен года, их 
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признаков по сюжетным, предметным картинкам, соотнесение названий месяцев со вре-

менем года, определение их последовательности. Определение последовательности дней 

недели, частей суток, определение частей суток по сюжетной картинке, работа с календа-

рем – определение даты по инструкции. 

Совершенствование произносительной стороны речи. Звукопроизношение.  

Развитие осознанного звукового анализа и навыка контроля за произношением зву-

ков, имеющихся в речи детей. Коррекция  и формирование артикуляторной базы. 

Коррекция дефектов произношения. Автоматизация поставленных звуков в слогах, 

словах, во фразах. Употребление поставленных звуков во всех ситуациях общения. 

Просодика. Обучение  технике нижне-диафрагмального дыхания, сознательному 

регулированию его ритма, правильному соотношению вдоха и выдоха, распределению 

выдоха на определённые речевые отрезки. Развитие умения регулировать темп речи в за-

висимости от содержания высказывания, с учетом пауз между речевыми отрезками. 

Развитие интонационной выразительности речи включающую в себя: мелодику 

(повышение и понижение голоса при произнесении фразы), фразовое и логическое ударе-

ния (выделение паузами, повышением голоса, большей напряженностью и долготой про-

изношения в зависимости от смысла высказывания), тембр речи (звуковую окраску, отра-

жающую эмоциональные оттенки) 

Фонематические процессы. Формирование умения дифференцировать звуки на 

слух и в речи с опорой на акустические и артикуляционные признаки (твердые-мягкие, 

звонкие-глухие и др.) Формирование фонематического восприятия и фонематических 

представлений, навыков произношения слов сложного слогового состава. 

Восполнение пробелов в развитии навыков языкового анализа и синтеза. 

Звуки и буквы. Звуковой анализ и синтез слов. Характеристика звука. Слово и 

предложение. Предложение и текст. Составление предложений по заданной схеме.  

Гласные звуки и буквы. Признаки гласных звуков. Буквы гласных звуков. Сходство 

и различие гласных I и II ряда. Обозначение мягкости согласных двумя способами.  

Согласные звуки и буквы. Признаки согласных звуков. Различие гласных и соглас-

ных. Буквы согласных звуков. Согласные твердые и мягкие. Согласные звонкие и глухие. 

Парные и непарные и согласные. Характеристика согласных звуков. 

Звуко-буквенный и слоговой анализ и синтез слов. Ударение. Слогообразующая 

роль гласных. Смыслоразличительная роль ударения. Слого-ритмическая схема слова. Де-

ление слов на слоги. Слова сложной слоговой структуры. 

Совершенствование лексико-грамматических средств языка. 

 Активизация и обогащение словарного запаса по различным темам. Развитие и 

уточнение пространственных представлений.  Уточнение, развитие, совершенствование 

грамматического оформления речи путем овладения моделями различных синтаксических 

конструкций.  Развитие навыков самостоятельного высказывания, путем установления по-

следовательности высказывания, отбора языковых средств, совершенствования навыка 

строить и перестраивать предложения по заданным образцам. Уточнение и расширение 

запаса представлений на основе наблюдения и осмысления предметов и явлений окружа-

ющей действительности, создание достаточного запаса словарных образов. Введение 

накопленных представлений и пассивного речевого запаса в активный словарь. Развитие 

понимания обобщающего значения слов, формирование доступных родовых и видовых 

обобщающих понятий. Расширение активного словаря обучающихся, обогащение его сло-

вами обозначающими предметы, явления, действия и признаки окружающей действитель-

ности. Сопоставление предметов и явлений, и на этой основе обеспечение понимания и 

использования в речи слов-синонимов и слов-антонимов.  

Расширение понимания значения предлогов: В-ИЗ, НА-С(СО), НАД, ПОД, ИЗ-

ПОД, ЗА, ИЗ-ЗА, МЕЖДУ и обучение  их правильному использованию в самостоятельной 

речи. Схемы предлогов. Предложно-падежное управление. Различие приставок и предло-
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гов. Понятие об однокоренных родственных словах. Ознакомление с морфемным соста-

вом слова. Корень. Приставка. Суффикс. Состав слова. 

Обеспечение усвоения притяжательных и определительных местоимений, указа-

тельных наречий, количественных и порядковых числительных, их использование в экс-

прессивной речи.  

Обучение использованию в экспрессивной речи некоторых форм словоизменения: 

окончаний имен существительных в единственном и множественном числе в именитель-

ном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний гла-

голов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода прошедшего времени.   

Практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе 

использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с уменьшитель-

но-ласкательными суффиксами, глаголов с различными приставками.  

Формирование  умения пользоваться несклоняемыми существительными. Совер-

шенствование навыка согласования прилагательных и числительных с существительными 

в роде, числе, падеже. Совершенствование  умения составлять простые и сложные пред-

ложения по вопросам, по картинке и по демонстрации действия, распространять их одно-

родными членами.  

Профилактика  ошибок при чтении и письме. 

Речь и предложение. Повествовательные, вопросительные и восклицательные 

предложения. Дифференциация  существительных, прилагательных, глаголов. Происхож-

дение слов. Синонимы  (слова – «приятели»). Антонимы  (слова – «неприяте-

ли»). Омонимы (слова – «близнецы»). Многозначность слов. Прямое и переносное значе-

ние слова. Большая буква в начале  предложения. Интонационная законченность предло-

жения. Составление простого распространенного предложения. Главные члены предложе-

ния. Слово как часть предложения. Дифференциация понятий «слово» – «предложение». 

Корень слова. Родственные слова. Родственные   слова  и  слова  с  омонимичными  кор-

нями. Сложные  слова. Безударные  гласные  в  корне  слова. Непроверяемые  гласные  в   

корне  слова. Суффиксальный способ словообразования. Уменьшительно-ласкательные 

суффиксы. Суффиксы  профессий. Суффиксы  прилагательных. Приставка. Разделитель-

ный  твёрдый  знак. Дифференциация предлогов и приставок. Части  речи.  Имя  суще-

ствительное. Род имени существительного. Мягкий  знак  после  шипящих  на  конце  су-

ществительных женского рода. Изменение  по  числам. Изменение  по  падежам. Имя  

прилагательное. Согласование  прилагательных  с  существительными  в  роде, числе. Со-

гласование  прилагательных  с  существительными  в  падеже. Глагол. Настоящее  время  

глаголов. Согласование  с  существительными  в  числе. Прошедшее  время  глагола. Со-

гласование  с  существительными  в  роде.  

Формирование связной речи и речевого общения. 

Повышение мотивации говорения. Развитие и коррекция навыков диалогической 

речи. Формирование умений устного монологического высказывания. Развитие  активного 

произвольного внимания к речи, совершенствование умения вслушиваться в обращенную 

речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. Совершенствова-

ние  умения отвечать на вопросы кратко и полно, умения  задавать вопросы, вести диалог, 

выслушивать друг друга до конца.  

Обучение составлению рассказа-описания о предметах и объектах по образцу, 

предложенному плану; связному рассказу о содержании серии сюжетных картинок и сю-

жетной картины по предложенному педагогом или коллективно составленному плану.  

Развитие  навыка пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. Развитие 

коммуникативной функции речи.  

Расширение представлений об окружающей действительности.  

Расширение представлений об окружающем мире осуществляется в тесной связи с 

развитием  речи. Познавательной деятельности обучающихся строится на основе озна-

комления с предметами и явлениями окружающей действительности, углубления и обоб-
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щения знаний о них. Обучающиеся учатся выделять существенные признаки предметов и 

явлений, вскрывать связи и отношения между ними и выражать их в речи. В процессе 

усвоения значения слова вначале уточняется его конкретное значение (денотативный 

компонент-связь с конкретными предметами, действиями, признаками предметов). В 

дальнейшем проводится работа над понятийным компонентом значения слова (слово как 

обозначение группы, класса предмета). Уточнение значения обобщающих слов произво-

дится параллельно с дифференциацией слов, относящихся к этому обобщающему поня-

тию (предметы одежды0—платье, блузка, брюки, гольфы верхняя/нижняя-демисезонная, 

зимняя, осенняя, весенняя, летняя), определяется сходство и различие в значении этих 

слов-развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. познавательных 

процессов). При усвоении конкретного значения слов используются различные наглядные 

средства (показ предмета, действия, его изображение на картинке и т.п.). При знакомстве 

со словами, имеющими отвлеченное (абстрактное) значение, применяются словесные и 

логические средства (описание, противопоставление по значению, анализ морфологиче-

ской структуры и др.) 

2.3.Планируемые результаты: 

1.Личностные результаты. 

-сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

-патриотизм, чувство гордости за свою Родину, российский народ,  национальные 

свершения, открытия, победы; 

-осознание роли своей страны в мировом развитии;  

-уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни; 

-осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование цен-

ностей многонационального российского общества, становление гуманистических и де-

мократических ценностных ориентаций; 

-сформированность уважительного отношения и иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

-самостоятельность и личную ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

-сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-сформированность этических чувств, доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

-сформированность чувства прекрасного - умение воспринимать красоту природы, 

бережно относиться ко всему живому; 

-умение чувствовать красоту художественного слова, стремление к совершенство-

ванию собственной речи;  

-владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

-умение сотрудничать с товарищами в процессе коллективной деятельности, соот-

носить свою часть работы с общим замыслом; 

-овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с 

использованием информационных технологий; 

-ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружаю-

щих людей;  
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-овладение навыком самооценки, умением анализировать свои действия и 

управлять ими; 

-развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

-сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

2.Метапредметные результаты. 

-владение всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей 

работы в общеобразовательной организации и вне ее; 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

-освоение способов решения задач творческого и поискового характера;  

-сформированность умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

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

наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок; 

-умение составлять план решения учебной задачи, умение работать по плану, сверяя 

свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

-умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-владение знаково-символическими средствами представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, широким спектром действий и 

операций решения практических и учебно-познавательных задач; 

-умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и 

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

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

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

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

-владение навыками смыслового чтения произведений различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, умение осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах;   

-умение работать с учебной книгой для решения коммуникативных и 

познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 

обучающихся; 

-умение адекватно использовать речевые средства и средства информационно-

коммуникативных технологий для решения различных познавательных и коммуникатив-

ных задач, владеть монологической и диалогической формами речи; 

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

классификации, установлением аналогий и причинно-следственных связей, построением 

рассуждений, умением фиксировать свои наблюдения и действовать разными способами 

(словесными, практическими, знаковыми, графическими); 

-готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение 

и аргументировать свою точку зрения в оценке данных; 
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-готовность конструктивно решать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

-умение определять общую цель и пути её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

-использование речи в целях налаживания продуктивного сотрудничества со 

сверстниками при решении различных учебно-познавательных задач; регуляции своих 

действий; построения монологического высказывания; 

-умение организовывать и поддерживать коммуникативную ситуацию 

сотрудничества, адекватно воспринимать и отражать содержание и условия деятельности; 

-владение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

-владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

-умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета. 

3.Предметные результаты: 

-формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-

диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об 

окружающей действительности;  

-коррекция нарушений речи: умение решать актуальные житейские задачи, исполь-

зуя коммуникацию (вербальную, невербальную) как средство достижения цели; формиро-

вание слухового контроля за своим произношением и фонематическим анализом; норма-

лизация проприоцептивной дыхательной мускулатуры при и вне фонации; формирование 

синхронности речевого дыхания и голосоподачи; автоматизация поставленных звуков; 

умение передать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим че-

ловеком; умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими 

людьми; 

-коррекция нарушений чтения и письма: умение чтения разных слогов; умение чте-

ния слов, не несущих смысловой нагрузки; умение чтения текстов, составленных по зако-

нам морфологии и грамматических связей в русском языке из слов, не имеющих семанти-

ческой значимости; умение дифференцировать звуки на фонетико-фонематическом 

уровне; умение осуществлять морфемный анализ и синтез слов; умение анализировать 

слова и предложения на лексико-грамматическом уровне; умение анализировать слова и 

предложения на синтаксическом уровне; 

-обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие лексической 

системности, формирование семантических полей;  

-развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной речи; 

коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма). 

 

3.ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ. 

3.1.Пояснительная записка. 

Цель - диагностика, коррекция особенностей речевого, познавательного и 

социального развития обучающегося, направленная на восполнение пробелов, дефицита в 

общих знаниях, создание положительной мотивации к обучению. 

Основные направления работы:  

-формирование приемов мыслительной деятельности, коррекция и развитие 

базовых мыслительных операций;  

-стимуляция интеллектуальных процессов;  
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-формирование познавательной деятельности и моторики; 

-формирование учебного поведения и структурных компонентов учебной 

деятельности (ориентировочный этап, удержание алгоритма учебных действий, сличение с 

образцом, промежуточный и итоговый контроль);  

-коррекция и развитие познавательных процессов на основе учебного материала; 

нормализация ведущих видов деятельности обучающихся;   

-коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития; 

формирование алгоритмов учебно-познавательных действий и коррекция учебных 

навыков на основе определения индивидуальных трудностей в обучении;  

-обучение языку, развитие речевой деятельности, языковых способностей;  

-работа по развитию словесной речи (в устной и письменной формах), включая 

развитие речевого слуха, слухозрительного восприятия устной речи, совершенствование 

навыков речевого общения как одного из важнейших факторов их социальной адаптации; 

-предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, 

затрудняющих образование и социализацию; 

-коррекция нарушений психофизического развития педагогическими средствами; 

-формирование механизмов компенсации дефицитарных психомоторных функций, 

не поддающихся исправлению и освоение ассистивных средств компенсации; 

-формирование способов познавательной деятельности, позволяющих осваивать 

общеобразовательные предметы. 

3.2.Содержание курса. 

Диагностика. Диагностические занятия (входное тестирование, динамическое 

тестирование по итогам 1 полугоди, динамическое тестирование по итгам учебного года).  

Развитие познавательных процессов. Тренировка произвольного запоминания 

(зрительное, слуховое). Развитие тактильной и кинестетической памяти. Развитие 

внимания. Развитие восприятия и узнавания.  

Развитие мышления. Развитие навыка работы по заданному образцу. Развитие 

умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму. Развитие навыка 

копирования. Развитие навыков соотнесенного анализа. Развитие навыков группировки и 

классификации. Развитие умения планировать деятельность. Развитие наглядно-образного 

мышления. Развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать 

связи между предметами, явлениями и событиями). 

Тренировка навыка работы по алгоритму. Тренировка навыков группировки и 

классификации по существенным признакам. Развитие словесно-логического мышления 

(умение устанавливать причинно-следственные связи). 

Формирование пространственных представлений и зрительно-моторной 

координации.  Части тела и их дифференциация.  Прямая ориентировка в схеме тела. 

Ведущая рука. Схема тела. Определение схемы собственного тела через ведущую руку. 

Основные пространственные понятия (верх, низ, право, лево, над, под, на, около, крайний, 

между).  Перекрестная ориентировка в схеме тела. Формирование умения ориентировки в 

ближайшем окружении (классе). Уточнение и расширение пространственных понятий. 

Расположение предметов по отношению к самому себе (впереди, позади, далеко, близко, 

высоко, низко), относительно сторон собственного тела. Формирование умения 

ориентировки на плоскости (центр, верх (низ), правая (левая) сторона). Развитие 

пространственного праксиса. Формирование и развитие представлений о времени. Части 

суток (утро, день, вечер, ночь). Неделя (называние дней, вчера, сегодня, завтра). Год 

(времена года, месяцы). Формировать умения определять пространственное расположение 

предметов относительно друг друга. Развитие умения ориентировки на плоскости (лист, 

тетрадь, книга, сторона, центр, начальная строка). Развитие умения ориентировки в 

пространстве.  

Сенсомоторное развитие. Формирование обобщенных представлений о свойствах 

предметов. Развитие представлений о свойствах предметов. Цвет (основные цвета - 
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желтый, зеленый, красный, синий, черный, белый) и оттенки. Форма (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник). Величина (больше – меньше, длиннее – короче и т.д.) 

Сравнение величин (наложением, приложением, «на глаз»). Контрастные ощущения. 

Осязательные характеристики поверхности: гладкий, шершавый, мягкий, твердый, 

холодный, теплый. Материалы: ткань, дерево, металл, пластик, стекло, камень. Сенсорные 

эталоны. Зрительный и тактильный анализ предметов. Барические ощущения (восприятие 

чувства тяжести, тяжелый, легкий). Расширение и закрепление сенсорных эталонов. 

Фактура материала (ткань, дерево, металл, пластик, стекло, камень).  Развитие навыков 

зрительного и осязательного анализа предметов.    

Развитие моторики и графомоторных функций. Развитие общей и мелкой 

моторики (целенаправленность выполнения действий и движений, формирование чувства 

равновесия, развитие согласованности действий и движений разных частей тела, развитие 

мелкой моторики пальцев рук). Пальчиковая гимнастика. Массаж и самомассаж. 

Выполнение движений по образцу. Работа со шнуровкой и мозаикой. Конструирование 

объемных построек с опорой/без опоры на образец из деталей одинаковой/различной 

величины и формы. Конструирование плоскостных моделей с опорой/без опоры на 

образец из деталей одинаковой/различной величины и формы. Развитие навыков владения 

письменными принадлежностями. Работа с мозаикой. Развитие графических навыков. 

Штриховка. Работа с трафаретами (обводка по трафарету внутреннему и внешнему). 

Манипуляции с предметами.  

Развитие межанализаторных систем, их взаимодействия. Развитие слухо-

моторной координации. Развитие зрительно-моторной координации. Развитие слухо-

зрительной и зрительно-двигательной координации. 

Универсальные учебные действия. Развитие умения следить за действиями 

педагога. Развитие умения воспринимать и удерживать инструкции. Развитие умения 

составлять план выполнения задачи и последовательности деятельности. Выполнение 

инструкции педагога. Работа по образцу. 

3.3.Планируемые результаты: 

1.Личностные результаты. 

-сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

-патриотизм, чувство гордости за свою Родину, российский народ,  национальные 

свершения, открытия, победы; 

-осознание роли своей страны в мировом развитии;  

-уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни; 

-осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование цен-

ностей многонационального российского общества, становление гуманистических и де-

мократических ценностных ориентаций; 

-сформированность уважительного отношения и иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

-самостоятельность и личную ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

-сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-сформированность этических чувств, доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

-сформированность чувства прекрасного - умение воспринимать красоту природы, 

бережно относиться ко всему живому; 
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-умение чувствовать красоту художественного слова, стремление к совершенство-

ванию собственной речи;  

-владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

-умение сотрудничать с товарищами в процессе коллективной деятельности, соот-

носить свою часть работы с общим замыслом; 

-овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с 

использованием информационных технологий; 

-ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружаю-

щих людей;  

-овладение навыком самооценки, умением анализировать свои действия и 

управлять ими; 

-развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

-сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

2.Метапредметные результаты. 

-владение всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей 

работы в общеобразовательной организации и вне ее; 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

-освоение способов решения задач творческого и поискового характера;  

-сформированность умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

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

наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок; 

-умение составлять план решения учебной задачи, умение работать по плану, сверяя 

свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

-умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-владение знаково-символическими средствами представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, широким спектром действий и 

операций решения практических и учебно-познавательных задач; 

-умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и 

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

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

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

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

-владение навыками смыслового чтения произведений различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, умение осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах;   



208 

 

-умение работать с учебной книгой для решения коммуникативных и 

познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 

обучающихся; 

-умение адекватно использовать речевые средства и средства информационно-

коммуникативных технологий для решения различных познавательных и коммуникатив-

ных задач, владеть монологической и диалогической формами речи; 

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

классификации, установлением аналогий и причинно-следственных связей, построением 

рассуждений, умением фиксировать свои наблюдения и действовать разными способами 

(словесными, практическими, знаковыми, графическими); 

-готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение 

и аргументировать свою точку зрения в оценке данных; 

-готовность конструктивно решать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

-умение определять общую цель и пути её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

-использование речи в целях налаживания продуктивного сотрудничества со 

сверстниками при решении различных учебно-познавательных задач; регуляции своих 

действий; построения монологического высказывания; 

-умение организовывать и поддерживать коммуникативную ситуацию 

сотрудничества, адекватно воспринимать и отражать содержание и условия деятельности; 

-владение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

-владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

-умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета. 

3.Предметные результаты: 

-формирование учебной мотивации,  восполнение пробелов в знаниях, развитие 

мыслительных операций, произвольности, стимуляция интеллектуальных процессов; 

-обучение решать поставленные задачи с опорой на наглядность;  

-повышение социального статуса обучающегося в коллективе. 

 

4.ЗАНЯТИЯ ПО СООТВЕТСТВУЮЩЕМУ ПРЕДМЕТУ. 

4.1.Пояснительная записка. 

Цель - диагностика обучающегося по предмету, по которому обучающийся 

испытывает наибольшие трудности, направленная на восполнение пробелов, дефицита в 

знаниях. 

Основные задачи:  

-максимальная коррекция, развитие и расширение запаса знаний по предмету; 

-активизация познавательной деятельности обучающихся;  

-формирование учебной мотивации. 

4.2.Содержание курса. 

Содержание курса конкретизируются в конкретной рабочей учебной программе по 

соответствующему предмету применительно к каждому обучающемуся /группе обучаю-

щихся и в соответствии с его/их уровнем развития, потенциальными возможностями и 
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особыми образовательными потребностями, определенным по результатм входного те-

стирования, а также рекомендациями. 
4.3.Планируемые результаты: 

1.Личностные результаты. 

-сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

-патриотизм, чувство гордости за свою Родину, российский народ,  национальные 

свершения, открытия, победы; 

-осознание роли своей страны в мировом развитии;  

-уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни; 

-осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование цен-

ностей многонационального российского общества, становление гуманистических и де-

мократических ценностных ориентаций; 

-сформированность уважительного отношения и иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

-самостоятельность и личную ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

-сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-сформированность этических чувств, доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

-сформированность чувства прекрасного - умение воспринимать красоту природы, 

бережно относиться ко всему живому; 

-умение чувствовать красоту художественного слова, стремление к совершенство-

ванию собственной речи;  

-владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

-умение сотрудничать с товарищами в процессе коллективной деятельности, соот-

носить свою часть работы с общим замыслом; 

-овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с 

использованием информационных технологий; 

-ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружаю-

щих людей;  

-овладение навыком самооценки, умением анализировать свои действия и 

управлять ими; 

-развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

-сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

2.Метапредметные результаты. 

-владение всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей 

работы в общеобразовательной организации и вне ее; 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

-освоение способов решения задач творческого и поискового характера;  
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-сформированность умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

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

наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок; 

-умение составлять план решения учебной задачи, умение работать по плану, сверяя 

свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

-умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-владение знаково-символическими средствами представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, широким спектром действий и 

операций решения практических и учебно-познавательных задач; 

-умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и 

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

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

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

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

-владение навыками смыслового чтения произведений различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, умение осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах;   

-умение работать с учебной книгой для решения коммуникативных и 

познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 

обучающихся; 

-умение адекватно использовать речевые средства и средства информационно-

коммуникативных технологий для решения различных познавательных и коммуникатив-

ных задач, владеть монологической и диалогической формами речи; 

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

классификации, установлением аналогий и причинно-следственных связей, построением 

рассуждений, умением фиксировать свои наблюдения и действовать разными способами 

(словесными, практическими, знаковыми, графическими); 

-готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение 

и аргументировать свою точку зрения в оценке данных; 

-готовность конструктивно решать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

-умение определять общую цель и пути её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

-использование речи в целях налаживания продуктивного сотрудничества со 

сверстниками при решении различных учебно-познавательных задач; регуляции своих 

действий; построения монологического высказывания; 

-умение организовывать и поддерживать коммуникативную ситуацию 

сотрудничества, адекватно воспринимать и отражать содержание и условия деятельности; 

-владение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 
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-владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

-умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета. 

3.Предметные результаты: 

-восполнение пробелов в знаниях  по предметам русский, математика, литературное 

чтение; 

-овладение рядом междисциплинарных понятий, а также различными знаково-

символическими средствами, которые помогают обучающимся применять знания как в 

типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 

 

5.РАЗВИТИЕ РЕЧИ. 

5.1.Пояснительная записка. 

Цель-формирование и систематическое совершенствование полноценных языковых 

средств общения и мышления у обучающихся 

Основные задачи: 

-формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-

диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об 

окружающей действительности, развития познавательной деятельности (предметно-

практического, наглядно-образного, словесно-логического мышления); 

-формирование, развитие и обогащение лексического строя речи; 

-практическое овладение основными морфологическими закономерностями 

грамматического строя речи; 

-практическое овладение моделями различных синтаксических конструкций 

предложений; 

-усвоение лексико-грамматического материала для овладения программным 

материалом по обучению грамоте, чтению и другим учебным предметам. 

5.2.Содержание курса. 

Программа по развитию речи состоит из следующих разделов: «Работа над 

словом», «Работа над предложением», «Работа над связной речью». 

Работа над всеми разделами ведется параллельно, однако при необходимости 

учитель может посвятить отдельные уроки работе над словом, над предложением или над 

связной речью. 

Работа над словом.  

Раздел призван решать следующие задачи: 

-формирование понимания слов, обозначающих предметы, признаки, качества 

предметов, действия;  

-обогащение и развитие словарного запаса обучающихся как путем накопления 

новых слов, так и за счет развития умения пользоваться различными способами 

словообразования; 

-формирование представлений об обобщенном лексико-грамматическом значении 

слова; 

-уточнение значений слов;  

-развитие лексической системности;  

-расширение и закрепление связей слова с другими словами; 

-обучение правильному употреблению слов различных морфологических категорий 

в самостоятельной речи. 

Принципы отбора лексического материала подчинены коммуникативным задачам, 

что обеспечивает в минимальные сроки использование обучающимися языка как средства 

общения. Лексический материал группируется по тематическим концентрам и по 

словообразовательным признакам с целью ознакомления со словообразовательными 
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моделями различных частей речи: имен существительных, глаголов, имен прилагательных. 

Такой подход к отбору речевого материала обеспечивает формирование у обучающихся 

умений выбирать слова на основе соотнесения производящих и производных слов и 

выделения общности значения в тех изменениях, которые привносят суффиксы, приставки 

и флексии. Выделяется для усвоения и группа слов, не имеющих номинативного значения 

(предлоги, союзы, междометия), без знания которых обучающиеся не могут овладеть 

структурой различного типа предложений и связной речью. Изучаемые лексические 

средства языка включаются в непосредственное общение, формируют умения творчески 

использовать их в различных видах деятельности, обеспечивая лексическое «наполнение» 

высказываний. 

Развитие словаря осуществляется в тесной связи с развитием познавательной 

деятельности обучающихся на основе ознакомления с предметами и явлениями 

окружающей действительности, углубления и обобщения знаний о них. Обучающиеся 

должны уметь выделять существенные признаки предметов и явлений, вскрывать связи и 

отношения между ними и выражать их в речи. 

В процессе усвоения значения слова вначале уточняется его конкретное значение 

(денотативный компонент-связь с конкретными предметами, действиями, признаками 

предметов). В дальнейшем проводится работа над понятийным компонентом значения 

слова (слово как обозначение группы, класса предмета). Уточнение значения обобщающих 

слов производится параллельно с дифференциацией слов, относящихся к этому 

обобщающему понятию (посуда — тарелка, чашка, нож, вилка, кастрюля и т. д. — ку-

хонная, столовая, чайная), определяется сходство и различие в значении этих слов. 

По мере уточнения значения слова осуществляется включение данного слова в 

определенную лексическую систему, формирование семантических полей (т. е. 

функциональное объединение слов семантически близких). 

Обучающиеся учатся группировать слова по различным лексико- семантическим 

признакам (родовидовым отношениям, отношениям часть-целое, по сходству или 

противоположности значений и т. д.), учатся находить и правильно использовать в речи 

антонимы и синонимы. 

Обогащение словаря проводится и путем усвоения слов, выражающих 

определенную синтаксическую роль в речи, но не имеющих лексического значения 

(союзы, междометия). Развитие словаря осуществляется также через ознакомление 

обучающихся с различными способами словообразования. У обучающихся формируется 

способность выделять и сравнивать различные морфемы в словах. В процессе усвоения 

словообразования рекомендуется следующий порядок работы: уточнение значения слова, 

от которого будет образовано новое слово, сопоставление по значению двух слов, вы-

деление общих и различных элементов в словах, уточнение обобщенного значения 

некорневой морфемы, сопоставление родственных слов с различными префиксами или 

суффиксами, сравнение слов с разными корнями и одинаковой некорневой морфемой. 

Обучающиеся знакомятся с многозначностью отдельных приставок. При образовании 

новых слов с помощью суффиксов следует обучать учащихся улавливать общий признак, 

обозначаемый этими суффиксами (например, обозначение лиц по роду их деятельности, 

профессии при помощи суффиксов (-щик, -чик, -ист, -тель, -арь). В дальнейшем в речь 

вводятся слова, образованные при помощи приставок и суффиксов одновременно. 

Для закрепления слова в речи и активного его использования обучающимися 

необходимо создавать на уроках условия для частого употребления слова в составе 

различных словосочетаний и предложений. Желательно, чтобы обучающиеся 

самостоятельно включали отработанные слова в спонтанную речь. 

На уроках развития речи обучающиеся уточняют значения родственных слов, 

закрепляют их точное использование в речи. 

Основное внимание в словарной работе следует уделять лексическим упражнениям. 

Упражнения должны носить характер практической речевой деятельности, включать 
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наблюдения и анализ лексики, закреплять навык точного употребления слов в речи. 

Теоретические сведения по лексике обучающимся не сообщаются. Слова отбираются в 

соответствии с темой урока и включаются в тематический словарь, который усложняется 

от класса к классу. Особое внимание уделяется усвоению глаголов, являющихся основой 

формирования структуры предложения. 

При усвоении конкретного значения слов используются различные наглядные 

средства (показ предмета, действия, его изображение на картинке и т.п.). При знакомстве 

со словами, имеющими отвлеченное (абстрактное) значение, применяются словесные и 

логические средства (описание, противопоставление по значению, анализ 

морфологической структуры и др.). 

Одновременно с уточнением лексического значения слова усваивается его 

грамматическое значение. Усваиваются языковые закономерности и правила их 

использования, закрепляются связи грамматического значения слова с формальными 

признаками.  Закрепляются наиболее продуктивные формы словоизменения и 

словообразовательных моделей; осваиваются менее продуктивные формы словоизменения 

и словообразовательных моделей; уточняются значение и звучание непродуктивных форм 

словоизменения и словообразовательных моделей.  

Формируются понимание и дифференциация грамматических форм 

словоизменения: выделение общего грамматического значения ряда словоформ; 

соотнесение выделенного значения с флексией, выражающей данное грамматическое 

значение; звуковой анализ флексии; закрепление связи грамматического значения и 

флексии; уточнение значения, употребления и дифференциации предлогов (в значении 

направления действия, местонахождения в различных предложно-падежных формах); 

дифференциация форм единственного и множественного числа существительных (на 

материале слов с ударным/безударным окончанием, с ударным/безударным окончанием с 

морфонологическими изменениями в основе); дифференциация глаголов в форме 3-го 

лица единственного и множественного числа настоящего времени (с ударной/безударной 

флексией без чередования звуков в морфеме, с чередованием звуков в морфеме); умение 

определять род существительных по флексии.  

Формируются понимание и дифференциация словообразовательных моделей: 

существительных, образованных с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов и 

суффиксов со значением «очень большой»; прилагательных, образованных от 

существительных (с использованием продуктивных и непродуктивных суффиксов с 

чередованием и без чередования); глаголов, образованных префиксальным способом. 

Уточняются общие значения и звучания словообразующих  аффиксов. Сравниваются 

родственные слова по значению и звучанию (производящего и производного), 

определяется их сходство и различие. Определяются и выделяются в родственных словах 

общие морфемы, соотносятся со значением. Формируются модели словообразования, 

уточняются и дифференцируются значения словообразующих аффиксов через сравнение 

слов с одинаковым аффиксом, через сравнение родственных слов.  

Программой предусмотрена работа по развитию грамматических значений форм 

слов и грамматического оформления связей слов в предложениях. 

Работа над предложением.  

Основная задача этого раздела - развитие и совершенствование грамматического 

оформления речи путем овладения словосочетаниями различных типов, связью слов в 

предложении, моделями различных синтаксических конструкций предложения. 

В процессе формирования и закрепления навыка построения словосочетаний или 

предложений одновременно уточняются морфологические особенности входящих в него 

слов (род, число, падеж, вид, время, лицо и т.д.). 

Модели (типы) предложений усложняются от класса к классу. 
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Овладение грамматическим строем языка в младших классах ведется в 

практическом плане без употребления грамматических терминов, путем формирования 

языковых (морфологических и синтаксических) обобщений. 

Формирование различных конструкций предложения осуществляется как на основе 

речевых образцов, так и на основе демонстрируемого действия, с помощью картинок. При 

этом важное место отводится таким видам работы как моделирование и конструирование, 

способствующих формированию процессов анализа, синтеза и обобщений на 

синтаксическом уровне. 

В работе над предложением большое внимание уделяется семантическим связям 

между словами предложения (с использованием вопросов, сопоставления по значению, 

верификации предложений, различной символизации). 

При введении в речь той или иной модели предложения необходимо опираться на 

внешние схемы, выделяя и обозначая графически его структурные компоненты. 

Алгоритмизация операций языкового анализа и синтеза позволяет учителю 

организовывать умственную деятельность обучающихся. 

Работа над связной речью.  

Основные задачи раздела следующие:  

-формирование умений анализировать неречевую ситуацию, выявлять причинно-

следственные, пространственные, временные и другие семантические отношения; 

-формирование умений планировать содержание связного собственного 

высказывания; 

-формирование умений понимать связные высказывания различной сложности; 

-формирование умений самостоятельно выбирать и адекватно использовать язы-

ковые средства оформления связного высказывания. 

Программой предусматривается овладение разными формами связной речи 

(диалогическая и монологическая), видами (устная и письменная) и типами или стилями 

(сообщение, повествование, описание, рассуждение). 

Вначале обучающиеся усваивают диалогическую форму речи, учатся составлять 

диалоги под руководством учителя. 

Работа над различными видами и типами связной монологической речи происходит 

в определенной последовательности, с учетом психологической структуры этого вида 

речевой деятельности: осознание побудительного мотива к высказыванию, ориентировка в 

смысловом содержании текста и в языковых средствах выражения этого содержания, 

создание программы (плана) связного высказывания сначала во внешнем плане (с 

внешними опорами, схемами), затем про себя, реализация программы (рассказывание). 

Работа над смысловым содержанием текста включает развитие умения 

анализировать наглядную ситуацию (реальную ситуацию, серии сюжетных картинок, 

сюжетную картинку), выделять в ней главное и существенное, основное и фоновое, 

формирование умения устанавливать смысловые связи между отдельными компонентами 

ситуации и располагать эти компоненты в определенной логической последовательности, 

определяя смысловой план текста, умение удерживать смысловую программу в памяти, а в 

дальнейшем развертывать ее в процессе порождения связного высказывания. 

В процессе смыслового программирования текста проводится работа с серией 

сюжетных картинок (раскладывание серий, нахождение лишней или «выпавшей» 

картинки и т.д.); работа с двумя сходными сюжетными картинками, на одной из которых 

отсутствует ряд предметов, что способствует привлечению внимания к содержанию, 

выделению элементов ситуации на картинке, ее анализу. Используется также работа над 

соотнесением сюжетных и предметных картинок; по анализу отдельной сюжетной 

картинки; составлению смыслового плана связного высказывания (сначала картинно-

графического, затем картинно-вербального, далее вербального). 

Формирование умения оформлять текст с помощью языковых средств включает 

развитие навыков правильного выбора слов, грамматического оформления связей между 
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словами в предложении, а также умения использовать специальные лингвистические 

средства связи между отдельными предложениями текста. 

В процессе развития связной речи обучающихся с ТНР необходимо учитывать 

последовательность перехода от ситуативной речи к контекстной. В связи с этим сначала в 

работе используются серии сюжетных картинок, отдельные сюжетные картинки, и в 

дальнейшем обучающиеся учатся составлять рассказы без использования наглядности, по 

заданной теме. 

Система работы по развитию связной речи должна строиться с учетом различной 

степени самостоятельности обучающихся при планировании текста. В связи с этим 

предусмотрена следующая последовательность работы: пересказ с опорой на серии 

сюжетных картинок; пересказ по сюжетной картинке; пересказ без опоры на наглядность, 

рассказ по серии сюжетных картинок; рассказ по сюжетной картинке (сначала с пред-

варительной беседой по содержанию картинки, а затем самостоятельный рассказ); 

самостоятельный рассказ на заданную тему (по предложенному названию, началу, концу). 

Учитывая степень трудности продуцирования текстов различной структуры реко-

мендуется следующая последовательность работы: формирование умений составлять 

текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение. 

В I (I дополнительном) классе обучающиеся учатся отвечать на вопросы учителя, 

составлять короткие рассказы по серии сюжетных картинок. Под руководством учителя 

пересказывают небольшие тексты, составляют несколько предложений, объединенных 

одной темой (по картинке или серии картинок), высказываются по личным наблюдениям и 

впечатлениям.  

Во II классе обучающиеся дают краткие и распространенные ответы на вопросы, 

составляют диалоги по заданной ситуации. Знакомятся со структурой текста (начало, 

основная часть, концовка), озаглавливают небольшие тексты и их части. Работают над 

изложением. 

В III и IV классах продолжается работа по формированию умений развертывать 

смысловую программу высказывания, точно использовать лексико-грамматические и 

выразительные средства его оформления. Формируются умения в работе с письменными 

изложениями и сочинениями. 

Тематика для развития речи тесно связана с жизненным опытом обучающихся, что 

помогает им осмысливать явления действительности, способствует созданию картины 

мира и является основой формирования социальной компетенции. В I (I дополнительном) 

классе основой для развития речи является «школьная» и «бытовая» тематика. Во II классе 

центральной является тематика, связанная с изменениями в природе по временам года. В 

III классе представления обучающихся обогащаются понятиями о космосе, планете Земля, 

ее поверхности, воздушной оболочке, более глубоко изучается природа родного края, 

взаимодействие человека и общества. В IV классе превалируют темы единства человека и 

природы, строения организма человека, его восприятия мира, а также исторические, 

патриотические и культурологические темы. Постепенное расширение и усложнение 

тематического поля тесным образом связано с изучением содержания учебного предмета 

«Окружающий мир» и максимально способствует социализации обучающихся, их 

когнитивному и коммуникативно-речевому развитию. 

Примерная тематика для развития речи: 

-I дополнительный класс: «Наш класс, наша школа», «Осень», «Наш город (село)», 

«Зима», «Моя семья. Наш дом», «Весна», «Лето». 

-I класс: «Наш класс, наша школа», «Осень», «Наш город (село)», «Зима», «Моя 

семья. Наш дом», «Весна», «Родная страна», «Лето». 

-II класс: «Окружающая природа», «Вспомним лето», «Осень», «Зима», «Весна», 

«Скоро лето». 
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-III класс: «Космос и Земля», «Земля и другие небесные тела», «Воздух», «Земля», 

«Вода», «Формы поверхности», «Наш край», «Человек и общество», «Устное народное 

творчество». 

-IV класс: «Единство человека и природы», «Организм человека, охрана его 

здоровья», «Восприятие окружающего мира», «Человек и история», «Российская 

история», «Древняя Русь», «Московское царство», «Российская империя», «Российское 

государство», «Как мы понимаем друг друга». 

5.3.Планируемые результаты: 

1.Личностные результаты. 

-сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

-патриотизм, чувство гордости за свою Родину, российский народ,  национальные 

свершения, открытия, победы; 

-осознание роли своей страны в мировом развитии;  

-уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни; 

-осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование цен-

ностей многонационального российского общества, становление гуманистических и де-

мократических ценностных ориентаций; 

-сформированность уважительного отношения и иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

-самостоятельность и личную ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

-сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-сформированность этических чувств, доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

-сформированность чувства прекрасного - умение воспринимать красоту природы, 

бережно относиться ко всему живому; 

-умение чувствовать красоту художественного слова, стремление к совершенство-

ванию собственной речи;  

-владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

-умение сотрудничать с товарищами в процессе коллективной деятельности, соот-

носить свою часть работы с общим замыслом; 

-овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с 

использованием информационных технологий; 

-ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружаю-

щих людей;  

-овладение навыком самооценки, умением анализировать свои действия и 

управлять ими; 

-развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

-сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

2.Метапредметные результаты. 
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-владение всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей 

работы в общеобразовательной организации и вне ее; 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

-освоение способов решения задач творческого и поискового характера;  

-сформированность умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

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

наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок; 

-умение составлять план решения учебной задачи, умение работать по плану, сверяя 

свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

-умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-владение знаково-символическими средствами представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, широким спектром действий и 

операций решения практических и учебно-познавательных задач; 

-умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и 

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

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

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

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

-владение навыками смыслового чтения произведений различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, умение осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах;   

-умение работать с учебной книгой для решения коммуникативных и 

познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 

обучающихся; 

-умение адекватно использовать речевые средства и средства информационно-

коммуникативных технологий для решения различных познавательных и коммуникатив-

ных задач, владеть монологической и диалогической формами речи; 

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

классификации, установлением аналогий и причинно-следственных связей, построением 

рассуждений, умением фиксировать свои наблюдения и действовать разными способами 

(словесными, практическими, знаковыми, графическими); 

-готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение 

и аргументировать свою точку зрения в оценке данных; 

-готовность конструктивно решать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

-умение определять общую цель и пути её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

-использование речи в целях налаживания продуктивного сотрудничества со 

сверстниками при решении различных учебно-познавательных задач; регуляции своих 

действий; построения монологического высказывания; 
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-умение организовывать и поддерживать коммуникативную ситуацию 

сотрудничества, адекватно воспринимать и отражать содержание и условия деятельности; 

-владение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

-владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

-умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета. 

3.Предметные результаты: 

-сформированность представлений о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого 

этикета; 

-сформированность осознания безошибочного письма как одного из проявлений 

собственного уровня культуры; 

-владение учебными действиями с языковыми единицами и умение их использовать 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

-сформированность умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

его грамматические категории, использовать их адекватно ситуации общения; 

-сформированность умений анализа текстов; 

-сформированность умений работать с разными видами текстов, различая их 

характерные особенности; 

-сформированность умений на практическом уровне создавать тексты разного вида 

(повествование, описание, рассуждения); 

-сформированность умений создавать собственные тексты с опорой на 

иллюстрации, художественные произведения, личный опыт и др. 

 

6.ПРОИЗНОШЕНИЕ. 

6.1.Пояснительная записка. 

Цель - диагностика, освоение фонетико-фонематической стороны родного языка, 

способстующее успешному усвоению программы и личностному развитию обучающихся. 

Основные задачи: 

-развитие психофизиологических механизмов, лежащих в основе устной речи: 

формирование оптимального для речи типа физиологического дыхания,  речевого 

дыхания, голоса, артикуляторной моторики, чувства ритма, слухового восприятия, 

функций фонематической системы;  

-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 звукослоговой структуры  слова;  

-формирование просодических компонентов речи (темпа, ритма, паузации, 

интонации, логического ударения). 

6.2.Содержание курса. 

Содержание программы коррекционного курса «Произношение» предусматривает 

формирование следующих составляющих речевой компетенции обучающихся: 

-произносительной стороны речи в соответствии с нормами русского языка; 

-языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова; 

-сложной слоговой структуры слова; 

-фонематического восприятия (слухо-произносительной дифференциации фонем). 

Основными линиями обучения по курсу «Произношение» являются: 
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-формирование произношения звуков с учетом системной связи между фонемами 

русского языка, их артикуляторной и акустической сложности и характера дефекта; 

-освоение слогов разных типов и слов разной слоговой структуры; 

-формирование навыков четкого, плавного, правильного произношения 

предложений, состоящих из трех- пятисложных слов, различных типов слогов: открытых, 

закрытых, со стечением согласных ( со II класса).  

Программой предусмотрена коррекция нарушений произношения как на уроках, 

так и на индивидуальных/подгрупповых логопедических занятиях. Уроки проводятся в I (I 

дополнительном) и II классах. Рекомендуется проведение этих уроков с учетом степени 

выраженности, характера, механизма и структуры речевого дефекта. 

Начиная с I (I дополнительного) класса, на уроках произношения формируется 

правильное восприятие и произношение звуков, осуществляется усвоение звуковой 

структуры слова и развитие первоначального навыка звукового анализа, создается основа 

для овладения грамотой, грамматикой, правописанием и чтением, профилактика 

дисграфии, дислексии, дизорфографии. 

Во II классе завершается формирование произносительной стороны речи. 

Осуществляется автоматизация навыков произношения в различных коммуникативных 

ситуациях. В моделируемых лингвистических условиях закрепляются структурно-

системные связи между звучанием и лексическим значением слова, его грамматической 

формой. Проводится коррекция нарушений письменной речи. 

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). 

На уроках произношения в I (I дополнительном) и II классах необходимо 

формировать те психофизиологические механизмы, которые лежат в основе овладения 

произношением: оптимальный для речи тип физиологического дыхания (диафрагмальный, 

нижнереберный), правильное речевое дыхание, голосообразование, артикуляторную 

моторику, слуховое и фонематическое восприятие, фонематический анализ и синтез и др. 

Наряду с этим ставятся и задачи развития речевых предпосылок к овладению 

орфографией, т.е. профилактики дизорфографий. Обучающиеся закрепляют умение 

дифференцировать различные грамматические формы по их значению и звучанию, 

определять в них ударение (стабильное или изменяющееся), находить родственные слова, 

определять их общую часть, выделять некорневые морфемы, соотносить их значение и 

звучание, подбирать слова с общими суффиксами, приставками с целью закрепления 

представлений о значении морфем. 

В процессе коррекции нарушений звуковой стороны речи программой 

предусмотрены следующие направления работы: 

-развитие ручной и артикуляторной моторики; 

-развитие дыхания и голосообразования; 

-формирование правильной артикуляции и автоматизация звуков;  

-дифференциация акустически и артикуляторно сходных звуков; 

-формирование всех уровней языкового анализа и синтеза; 

-коррекция нарушений звукослоговой структуры слова; 

-формирование просодических компонентов (ритма и темпа речи, паузации, 

интонации, логического и словесно-фразового ударения). 

Процесс коррекции нарушений звуковой стороны речи делится на следующие 

этапы: 

Первый этап — обследование речи обучающихся и формулирование 

логопедического заключения. Обследование проводится ежегодно в начале учебного года 

(2 недели). Результаты обследования оформляются в речевой карте. 
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Второй этап- подготовительный. Цель подготовительного этапа – формирование 

психофизиологических механизмов овладения произношением. Основными задачами 

этого этапа являются: развитие тонкой ручной и артикуляторной моторики, дыхания, 

голосообразования, просодических компонентов речи, уточнение артикуляции правильно 

произносимых звуков, их дифференциация на слух и в произношении (гласные [а], [о], [у], 

[ы], [и], [э]; согласные [м], [п], [в], [к], [н], [ф], [т], [х], для дифференциации на одном 

занятии выбирается пара звуков, отличающихся одним дифференциальным признаком, и 

их различение требует от 2-х до 5-ти занятий), развитие элементарных форм 

фонематического анализа. 

Третий этап-основной. Он включает формирование правильной артикуляции и 

автоматизацию звуков в речи, слухо-произносительную дифференциацию акустически и 

артикуляторно близких звуков, параллельно с развитием слогового и фонематического 

анализа и синтеза, анализа структуры предложения. 

Формирование правильной артикуляции звуков осуществляется на индивидуальных 

логопедических занятиях, автоматизация и дифференциация - как на уроках, так и на 

подгрупповых и индивидуальных логопедических занятиях. 

Последовательность работы над нарушенными звуками определяется 

последовательностью появления звуков речи в онтогенезе, их артикуляторной 

сложностью, а также характером нарушения звукопроизношения у каждого отдельного 

обучающегося и объемом нарушенных звуков. Общая последовательность работы над 

нарушенными в произношении звуками может быть представлена следующим образом: 

[c], [c’], дифференциация [с]-[с’]; [з], [з’], дифференциация [з]-[з’];  [л], [л’], 

дифференциация [л]-[л’]; [ш], [ж],  дифференциация [ш]-[ж], [с]-[ш], [з]-[ж]; [р], [р’], 

дифференциация [р]-[р’], [р]-[л]; [ч], дифференциация [ч]-[т’], [ч]-[щ]; [ц], 

дифференциация [c]-[ц], [т]-[ц]; [щ], дифференциация [щ]-[с’], [щ]-[ч]. Автоматизация 

щелевых звуков начинается в структуре открытого (СГ) слога, а смычных и аффрикат – 

закрытого слога (ГС). Затем звук автоматизируется в сложной структуре слога (со 

стечением согласных). 

В процессе автоматизации и дифференциации звуков речи одновременно ставится 

задача коррекции нарушений звукослоговой структуры слова, начиная со слов простой 

звукослоговой структуры. Обучение освоению акцентно-ритмической структуры слова 

проводится в следующей последовательности: 

-двусложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на первом слоге 

(вата, лапа, юный и т.д.); 

-двусложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на втором слоге 

(весы, дыра, лупа т.д.); 

-трехсложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на первом слоге 

(ягода, курица, радуга и т.д.); 

-трехсложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на втором слоге 

(канава, минута, панама и т.д.); 

-трехсложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на последнем 

слоге (молоко, борода, далеко и т.д.); 

-двухсложные слова с одним закрытым слогом с ударением на первом слоге (веник, 

лошадь, тополь и т.д.); 

-двухсложные слова с одним закрытым слогом с ударением на втором слоге (петух, 

каток, копать и т.д.); 

-двухсложные слова со стечением согласных в середине слова с ударением на 

первом слоге (тыква, сумка, белка и т.д.); 

-двухсложные слова со стечением согласных в середине слова с ударением на 

втором слоге (ведро, весна, окно и т.д.); 

-двухсложные слова с закрытыми слогами и стечением согласных с ударением на 

первом слоге (фартук, зонтик, тридцать и т.д.); 
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-двухсложные слова с закрытыми слогами и стечением согласных с ударением на 

втором слоге (стакан, медведь, спросить и т.д.); 

-трехсложные слова со стечением согласных с ударением на первом слоге (бабочка, 

мыльница, дедушка и т.д.); 

-трехсложные слова со стечением согласных с ударением на втором слоге 

(закрасить, ботинки, здоровый и т.д.); 

-трехсложные слова со стечением согласных с ударением на третьем слоге (глубина, 

колбаса, посмотреть и т.д.); 

- односложные слова со стечением согласных в начале (стол, крот, гром и т.д.) и в 

конце слова (куст, тигр, волк и т.д.); 

-четырехсложные слова, включающие открытые, закрытые слоги, слоги со 

стечением согласных с ударением на первом слоге (пуговица, гусеница, жаворонок и т.д.), 

на втором слоге (планировать, дыхание, коричневый и т.д.), на третьем слоге (ежевика, 

оказаться, земляника и т.д.), на последнем слоге (колокола, велосипед, перепорхнуть и 

т.д.). 

  Новая звукослоговая структура закрепляется на артикуляторно простых звуках, 

произношение которых не было нарушено у детей. Параллельно с коррекцией дефектов 

звукопроизношения и воспроизведения звукослоговой структуры слова осуществляется 

работа по нормализации просодических компонентов речи. 

Тематика и последовательность формирования правильного произношения и 

развития фонематических процессов связана, прежде всего, с программой по обучению 

грамоте, но имеет опережающий характер. К моменту усвоения той или иной буквы по 

мере возможности обучающиеся должны научиться произносить соответствующий звук и 

уметь выделять его из речи. 

В результате обучения обучающиеся овладевают не только определенным объемом 

знаний и навыков в области звуковой стороны речи, но и в значительной мере 

расширяется и уточняется их лексикон, происходит совершенствование употребления 

правильных грамматических форм слова и словообразовательных моделей. Задачи 

коррекции нарушений лексико-грамматического строя речи на уроках произношения 

ставятся в соответствии с программой обучения грамоте, развития речи, русскому языку. 

К концу II класса у обучающихся должны быть в основном устранены нарушения 

звуковой стороны речи (дефекты звукопроизношения, нарушения звукослоговой 

структуры не только простых, но и сложных слов, нарушения просодической стороны 

речи). Сокращаются репродуктивные упражнения и повышается роль когнитивных 

процессов в формировании устной речи. При тяжелых расстройствах звуковой стороны 

речи (ринолалии, дизартрии)  работа продолжается в III и IV классах. 

Конкретное содержание занятий по коррекции нарушений произношения 

определяется характером речевого дефекта обучающихся, программой по обучению 

грамоте (I (I дополнительный) класс), по математике, а также программой по развитию 

речи и русскому языку. 

В процессе уроков произношения и логопедических занятий осуществляется 

закрепление практических речевых умений и навыков обучающихся. В связи с этим темы 

и содержание уроков произношения и логопедических занятий носят опережающий 

характер и подготавливают обучающихся к усвоению программ «Обучение грамоте», 

«Русский язык», которые предполагают осознание и анализ речевых процессов. Учитывая 

трудности автоматизации речевых умений и навыков у обучающихся, опережение может 

быть значительным. 

6.3.Планируемые результаты: 

1.Личностные результаты. 

-сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
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-патриотизм, чувство гордости за свою Родину, российский народ,  национальные 

свершения, открытия, победы; 

-осознание роли своей страны в мировом развитии;  

-уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни; 

-осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование цен-

ностей многонационального российского общества, становление гуманистических и де-

мократических ценностных ориентаций; 

-сформированность уважительного отношения и иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

-самостоятельность и личную ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

-сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-сформированность этических чувств, доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

-сформированность чувства прекрасного - умение воспринимать красоту природы, 

бережно относиться ко всему живому; 

-умение чувствовать красоту художественного слова, стремление к совершенство-

ванию собственной речи;  

-владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

-умение сотрудничать с товарищами в процессе коллективной деятельности, соот-

носить свою часть работы с общим замыслом; 

-овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с 

использованием информационных технологий; 

-ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружаю-

щих людей;  

-овладение навыком самооценки, умением анализировать свои действия и 

управлять ими; 

-развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

-сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

2.Метапредметные результаты. 

-владение всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей 

работы в общеобразовательной организации и вне ее; 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

-освоение способов решения задач творческого и поискового характера;  

-сформированность умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

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

наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок; 

-умение составлять план решения учебной задачи, умение работать по плану, сверяя 

свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 



223 

 

-умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-владение знаково-символическими средствами представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, широким спектром действий и 

операций решения практических и учебно-познавательных задач; 

-умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и 

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

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

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

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

-владение навыками смыслового чтения произведений различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, умение осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах;   

-умение работать с учебной книгой для решения коммуникативных и 

познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 

обучающихся; 

-умение адекватно использовать речевые средства и средства информационно-

коммуникативных технологий для решения различных познавательных и коммуникатив-

ных задач, владеть монологической и диалогической формами речи; 

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

классификации, установлением аналогий и причинно-следственных связей, построением 

рассуждений, умением фиксировать свои наблюдения и действовать разными способами 

(словесными, практическими, знаковыми, графическими); 

-готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение 

и аргументировать свою точку зрения в оценке данных; 

-готовность конструктивно решать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

-умение определять общую цель и пути её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

-использование речи в целях налаживания продуктивного сотрудничества со 

сверстниками при решении различных учебно-познавательных задач; регуляции своих 

действий; построения монологического высказывания; 

-умение организовывать и поддерживать коммуникативную ситуацию 

сотрудничества, адекватно воспринимать и отражать содержание и условия деятельности; 

-владение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

-владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

-умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета. 

3.Предметные результаты: 
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-сформированность психофизиологических механизмов, лежащих в основе 

произносительной речи (сенсомоторных операций порождения речевого высказывания); 

-нормативное/компенсированное произношение звуков русского языка во 

взаимодействии между звучанием, лексическим значением слова и его графической 

формой; 

-осознание единства звукового состава слова и его значения; 

-сформированность умений осуществлять операции языкового анализа и синтеза на 

уровне предложения и слова; 

-сформированность понятия слога как минимальной произносительной единицы, 

усвоение смыслоразличительной роли ударения; 

-сформированность умений воспроизводить звукослоговую структуру слов 

различной сложности (как изолированно, так и в условиях контекста); 

-осознание эмоционально-экспрессивной и семантической функции интонации, 

умение пользоваться выразительной речью в соответствии с коммуникативной 

установкой; 

-сформированность речевых предпосылок к овладению чтению и письмом. 

 

7.ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РИТМИКА. 

7.1.Пояснительная записка. 

Цель - преодоление нарушений речи путем развития, воспитания и коррекции  

нарушений координированной работы двигательного/речедвигательного и слухового 

анализаторов в процессе интеграции движений, музыки и речи. 

Основные задачи: 

-развитие общей, тонкой и артикуляторной моторики;  

-развитие дыхания и голоса; 

-развитие восприятия, различения и воспроизведения ритмов, реализующихся в 

различном темпе;  

-воспитание координации речи с темпом и ритмом музыки, умения сочетать 

систему движений (речевых, общих) с музыкой различного темпа и ритма;  

-воспитание умения вносить коррективы в характер выполняемых движений в 

соответствии с заданной установкой (с характером темпа и ритма музыкального 

произведения);  

-коррекция речевых нарушений. 

7.2.Содержание курса. 

Развитие,  воспитание  и  коррекция  неречевых процессов 

Развитие слухового восприятия. Формирование ритмического, гармонического, 

мелодического (звуковысотного), тембрового, динамического слуха. Восприятие и 

воспроизведение различных ритмических структур, как простых (неакцентированных), 

так и акцентированных, с целью развития слухомоторных дифференцировок, 

сукцессивных функций рядовосприятия и рядовоспроизведения; развитие 

межанализаторного взаимодействия (слухо-зрительных, слухо-двигательных, зрительно-

двигательных связей); создание предпосылок для усвоения словесного ударения, 

правильного воспроизведения акцентно-ритмической, звукослоговой структуры слова; 

дифференциация звучания различных по высоте источников звука (звучащие 

колокольчики, поставленный вертикально металлофон и др.), различных по силе и 

характеру звучания источников звука (звучащие игрушки, музыкальные инструменты). 

Развитие слухового восприятия как основы формирования фонематического восприятия.  

Развитие внимания и памяти. Формирование концентрации (устойчивости), 

объема, переключения и распределения внимания; быстрой и точной реакции на 

зрительные и слуховые сигналы; способности распределять внимание между сигналами  

различной модальности. Обучение умению сосредоточиваться и проявлять волевые 

усилия. Развитие качеств всех видов памяти: зрительной, слуховой, двигательной; умения 
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удерживать в памяти и воспроизводить заданный ряд последовательных движений, 

сохраняя двигательную программу. 

Регуляция мышечного тонуса. Развитие умения расслаблять и напрягать 

определённые группы мышц по контрасту с напряжением/расслаблением и по 

представлению. Формирование умений регулировать мышечный тонус, обеспечивающих 

произвольное управление движениями общескелетной/артикуляторной мускулатуры. 

Укрепление мышц стоп, спины, живота, плечевого пояса, ног, артикуляторного аппарата. 

Развитие движений. На фоне нормализации мышечного тонуса развитие всех 

параметров общих/ручных/артикуляторных движений. Обучение различным видам 

ходьбы; формирование статической и динамической координации 

общих/ручных/артикуляторных и мимических движений (в процессе выполнения 

последовательно и одновременно организованных движений); пространственно-

временной организации двигательного акта. Все движения выполняются ритмично, под 

счет или в соответствии с определенным акцентом в музыке. 

Развитие чувства музыкального размера (метра).Усвоение понятия об акценте как 

ударном моменте в звучании. Умение прислушиваться и различать отдельные ударные 

моменты на фоне звучания равной силы, давать на них ответную реакцию движением. 

Умение воспринимать неожиданный, метрический (равномерно повторяющийся) и 

переходный акцент и соответствующим образом реагировать на него (переход на другое 

движение, прекращение или поочередное выполнение движения и т.п.). 

Развитие чувства музыкального темпа. Чувство музыкального темпа как основа 

дальнейшей работы над темпом речи. Восприятие и различение темпа музыки с целью его 

согласования с темпом простых движений (хлопки, взмахи руками) и более сложных 

движений (ходьба, бег, построения, перестроения, движения с реальными и 

воображаемыми предметами). Умение чувствовать темп музыкального произведения с 

целью его соотнесения темпом речи. 

Развитие чувства музыкального ритма и чувства ритма в движении. Чувство 

музыкального ритма и ритма в движении как основа дальнейшей работы по 

формированию ритма речи. Основные сенсорные компоненты чувства музыкального 

ритма: отношения длительности звуков и пауз, лежащих в основе ритмического рисунка; 

отношения акцентированных и неакцентированных   звуковых   элементов,   

составляющих  основу   музыкального метра; скорость следования опорных звуков, 

определяющая музыкальный темп. Восприятие, усвоение, и воспроизведение 

ритмического рисунка на инструментах (бубен, маракасы, барабан) и в движении 

(хлопками, ходьбой, бегом, поворотами туловища, взмахами рук и т.п.). 

Развитие речи и коррекция речевых нарушений 

Развитие дыхания и голоса. Развитие дыхания и голоса проводится в соответствии 

с этапами коррекционно-логопедической работы и решает задачу нормализации 

деятельности периферических отделов речевого аппарата, создает предпосылки для 

формирования четкой дикции. Формирование оптимального для речи типа 

физиологического дыхания (смешанно-диафрагмального) и на его основе – 

продолжительного плавного речевого выдоха. Статические дыхательные упражнения, 

обеспечивающие дифференциацию носового и ротового дыхания, подготавливающие 

речеголосовой аппарат к ощущению правильного резонирования и создающие 

необходимые условия для развития фонационного дыхания. Динамические дыхательные 

упражнения (в сочетании с движениями рук, туловища, ног, головы), обеспечивающие 

навыки полного смешанно-диафрагмального дыхания с активизацией мышц брюшного 

пресса во время вдоха и выдоха и способствующие снятию голосовой зажатости. 

Произнесение различного речевого материала на выдохе (гласных, глухих согласных 

звуков, их сочетаний, двух- трехсложных слов с открытыми и закрытыми слогами, фраз) с 

учетом параметров движения: интенсивности (характеризующей динамический 
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компонент артикуляции), напряженности (характеризующей степень напряжения 

различных мышц, участвующих в артикуляции), длительности. 

Удлинение выдоха приемом наращивания слогов, увеличения числа слов, 

произносимых на выдохе, постепенного распространения фразы. При этом учитываются 

физиологические возможности обучающихся с ТНР. 

Развитие темпа и ритма дыхания в процессе двигательных упражнений сначала без 

речи с музыкальным сопровождением (что обеспечивает музыкально-ритмические 

стимуляции), затем с речью. При выборе музыкального сопровождения предпочтение 

отдается танцевальной музыке, в которой без труда различаются ритмические удары 

(акценты). 

Развитие высоты, силы, тембра, модуляций голоса. Голосовые (ортофонические) 

упражнения как средство выработки координированной работы речевой мускулатуры. 

Мелодекламация и чтение стихотворений с соблюдением физиологических приемов 

голосоведения. 

Специфика содержания работы по формированию дыхания, голоса, 

звукопроизношения определяется с учетом механизма речевой патологии. 

Развитие фонематического восприятия. Подготовительные упражнения: 

восприятие и анализ музыки различной тональности, характера, громкости, темпа и 

ритма. Произношение/пропевание под музыку речевого материала, насыщенного 

оппозиционными   звуками. 

Развитие темпа и ритма речи. Ритмическая основа речи, обеспечивающая 

овладение слоговой/акцентной структурой слова, словесным ударением. Ориентация на 

ритмическую основу слогов, слов и фраз на основе формирования чувства ритма 

(музыкального и двигательного). Развитие чувства ритма, координации ритмических 

движений с музыкой в соответствии с ее характером, динамикой, регистрами и речью 

(движения с хлопками, действия с предметами: флажками, лентами, платочками, мячами). 

Счетные упражнения, обеспечивающие соблюдение двигательной программы, 

пространственную организацию двигательного акта и использующиеся в качестве сигнала 

для выполнения движений. Двигательные инсценировки стихотворений, песни-пляски, в 

которых движения согласуются со словом, а речевой материал обеспечивает 

автоматизацию и дифференциацию звуков, обогащение лексикона, развитие 

грамматического строя речи.  

Развитие просодической стороны  речи. Просодическое оформление речи: 

мелодика, темп, ритм, акцент (логическое ударение), паузация. Развитие просодии на 

основе воспитанных характеристик речевого дыхания, темпо-ритмической организации 

движений, звуковысотных, динамических изменений, речевого слуха, обеспечивающего 

способность точно распознавать интонации, устанавливать связь интонационных средств 

со смыслом высказывания. Организация и уточнение семантической стороны речи, 

лексического значения слов. Сопровождение высказываний различных коммуникативных 

типов (повествование завершенное и незавершенное, вопросительная интонация с 

вопросительным словом и без вопросительного слова, восклицательная, побудительная 

интонация) выразительными движениями в соответствии с характером музыки.  

7.3.Планируемые результаты: 

1.Личностные результаты. 

-сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

-патриотизм, чувство гордости за свою Родину, российский народ,  национальные 

свершения, открытия, победы; 

-осознание роли своей страны в мировом развитии;  

-уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни; 
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-осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование цен-

ностей многонационального российского общества, становление гуманистических и де-

мократических ценностных ориентаций; 

-сформированность уважительного отношения и иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

-самостоятельность и личную ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

-сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-сформированность этических чувств, доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

-сформированность чувства прекрасного - умение воспринимать красоту природы, 

бережно относиться ко всему живому; 

-умение чувствовать красоту художественного слова, стремление к совершенство-

ванию собственной речи;  

-владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

-умение сотрудничать с товарищами в процессе коллективной деятельности, соот-

носить свою часть работы с общим замыслом; 

-овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с 

использованием информационных технологий; 

-ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружаю-

щих людей;  

-овладение навыком самооценки, умением анализировать свои действия и 

управлять ими; 

-развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

-сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

2.Метапредметные результаты. 

-владение всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей 

работы в общеобразовательной организации и вне ее; 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

-освоение способов решения задач творческого и поискового характера;  

-сформированность умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

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

наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок; 

-умение составлять план решения учебной задачи, умение работать по плану, сверяя 

свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

-умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
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-владение знаково-символическими средствами представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, широким спектром действий и 

операций решения практических и учебно-познавательных задач; 

-умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и 

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

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

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

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

-владение навыками смыслового чтения произведений различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, умение осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах;   

-умение работать с учебной книгой для решения коммуникативных и 

познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 

обучающихся; 

-умение адекватно использовать речевые средства и средства информационно-

коммуникативных технологий для решения различных познавательных и коммуникатив-

ных задач, владеть монологической и диалогической формами речи; 

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

классификации, установлением аналогий и причинно-следственных связей, построением 

рассуждений, умением фиксировать свои наблюдения и действовать разными способами 

(словесными, практическими, знаковыми, графическими); 

-готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение 

и аргументировать свою точку зрения в оценке данных; 

-готовность конструктивно решать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

-умение определять общую цель и пути её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

-использование речи в целях налаживания продуктивного сотрудничества со 

сверстниками при решении различных учебно-познавательных задач; регуляции своих 

действий; построения монологического высказывания; 

-умение организовывать и поддерживать коммуникативную ситуацию 

сотрудничества, адекватно воспринимать и отражать содержание и условия деятельности; 

-владение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

-владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

-умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета. 

3.Предметные результаты: 

-сформированность слухового восприятия (ритмического, гармонического, 

звуковысотного, тембрового, динамического слуха); 

-сформированность сукцессивных функций рядовосприятия и 

рядовоспроизведения; 
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-сформированность умения различать звучания различных по высоте источников 

звуков; 

-сформированность умений концентрировать, переключать и распределять 

внимание между сигналами различной модальности; 

-увеличение объема и улучшение качества зрительной, слуховой, двигательной 

памяти; 

-сформированность умений регулировать мышечный тонус, выполнять 

произвольные движения общескелетной/артикуляторной мускулатуры; 

-сформированность всех параметров общих (ручных), артикуляторных движений, 

их статической и динамической координации, пространственно-временной организации 

двигательного акта; 

-сформированность чувства музыкального темпа, ритма и чувства ритма в 

движении; 

-сформированность оптимального для речи типа физиологического дыхания, 

умения изменять его темп и ритм в процессе выполнения двигательных упражнений; 

-умение произвольно изменять акустические характеристики голоса, пользоваться 

разнообразием просодического оформления речи, правильно артикулировать звуки во 

время пения; 

-совершенствование словарного запаса и грамматического строя речи. 

 

8.РИТМИКА. 

8.1.Пояснительная записка. 

Цель - развитие двигательной активности учащихся в процессе восприятия музыки. 

Основные задачи: 

-эстетическое воспитание, развитие эмоционально-волевой и познавательной сфе-

ры, творческих возможностей обучающихся; 

-обогащение общего и речевого развития, расширение кругозора; 

-развитие восприятия музыки; 

-формирование правильных, координированных, выразительных и ритмичных 

движений под музыку (основных, элементарных гимнастических и танцевальных), пра-

вильной осанки, умений выполнять построения и перестроения, исполнять под музыку 

несложные композиции народных, бальных и современных танцев, импровизировать 

движения под музыку; 

-формирование умений эмоционально, выразительно и ритмично исполнять музы-

кальные пьесы на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле под аккомпане-

мент педагогического работника; 

-развитие стремления и умений применять приобретенный опыт в музыкально-

ритмической деятельности во внеурочное время, в том числе при реализации совместных 

проектов со сверстниками. 

8.2.Содержание курса. 

Курс включает разминку, общеразвивающие упражнения и танцы. Разминка направлена на 

развитие координации, памяти и внимания, умения «читать» движения, увеличение степени 

подвижности суставов и укрепление мышечного аппарата на каждом уроке, что создает 

благоприятный эмоциональный фон и повышает интерес к упражнениям. Общеразвивающие 

упражнения развивают координацию, обучают элементам асимметричной гимнастики, движениям 

по линии танцев: на носках, каблуках, перекаты стопы, высоко поднимая колени, выпады, ход 

лицом и спиной, бег с подскоками, галоп лицом и спиной, в центр и со сменой ног. Перестроения 

для танцев: “линии”, “хоровод”, “шахматы”, “змейка”, “круг” способствуют улучшению общего 

самочувствия обучающихся. Танцы помогают развитию образного восприятия, обогащению набора 

движений с развитием их координации,  разработке мышц стопы, ориентировке в зале. 

Общие теоретические понятия. 
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Ознакомление со следующими понятиями: позиции ног, позиции рук, позиции в паре, линия 

танца, направление движения, углы поворотов. 

Ритмико-гмнастические упражнения. 

Обучение общеразвивающим упражнениям: разведение рук в стороны, раскачивание их 

перед собой, круговые движения, упражнения с лентами; наклоны и повороты головы вперед, 

назад, в стороны, круговые движения; наклоны туловища, сгибая и не сгибая колени; наклоны и 

повороты туловища в сочетании с движениями рук вверх, в стороны, на затылок, на пояс; повороты 

туловища с передачей предмета (флажки, мячи); опускание и поднимание предметов перед собой, 

сбоку без сгибания колен; выставление правой и левой ноги поочередно вперед, назад, в стороны, в 

исходное положение; резкое поднимание согнутых в колене ног, как при маршировке; сгибание и 

разгибание ступни в положении стоя и сидя; упражнения на выработку осанки. 

Обучение упражнениям на координацию движений: движения правой руки вверх — вниз с 

одновременным движением левой руки от себя - к себе перед грудью (смена рук); разнообразные 

перекрестные движения правой ноги и левой руки, левой ноги и правой руки (отведение правой 

ноги в сторону и возвращение в исходное положение с одновременным сгибанием и разгибанием 

левой руки к плечу: высокое поднимание левой ноги, согнутой в колене, с одновременным 

подниманием и опусканием правой руки и т. д.). Ускорение и замедление движений в соответствии 

с изменением темпа музыкального сопровождения. Выполнение движений в заданном темпе и 

после остановки музыки. 

Обучение упражнениям на расслабление мышц: свободное падение рук с исходного 

положения в стороны или перед собой; раскачивание рук поочередно и вместе вперед, назад, 

вправо, влево в положении стоя и наклонившись вперед; встряхивание кистью (отбрасывание воды 

с пальцев, имитация движения листьев во время ветра); выбрасывание то левой, то правой ноги 

вперед (как при игре в футбол). 

Танцевальные упражнения. 

Изучение основных движений и вариации из них, а также некоторых популярных танцев, 

которые развивают чувство ритма, координацию движений, умение двигаться под музыку, 

коммуникабельность. Обучение отдельным танцам, направленных на отработку корпусного 

движения, правильного и полного переноса тела, точной работы стопы. Повторение элементов 

танца. Тихая, настороженная ходьба, высокий шаг, мягкий, пружинящий шаг. Неторопливый 

танцевальный бег, стремительный бег. Подскоки с ноги на ногу, легкие подскоки. Переменные 

притопы. Прыжки с выбрасыванием ноги вперед. Движения парами: бег, ходьба с приседанием, 

кружение с продвижением. 

Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Совершенствование навыков ходьбы и бега. Ходьба вдоль стен с четкими поворотами в 

углах зала. Построения в шеренгу, колонну, цепочку, круг, пары. Построение в колонну по два. 

Перестроение из колонны парами в колонну по одному. Построение круга из шеренги и из 

движения врассыпную. Выполнение во время ходьбы и бега несложных заданий с предметами: 

обегать их, собирать, передавать друг другу, перекладывать с места на место. 

Игры под музыку. 

Выполнение движений в соответствии с разнообразным характером музыки, динамикой 

(громко, умеренно, тихо), регистрами (высокий, средний, низкий). Обучение упражнениям на 

самостоятельное различение темповых, динамических и мелодических изменений в музыке и 

выражение их в движении. Выразительное исполнение знакомых движений. Выразительная и 

эмоциональная передача в движениях игровых образов и содержания песен. Самостоятельное 

создание музыкально-двигательного образа. Музыкальные игры с предметами. Игры с пением и 

речевым сопровождением. Инсценирование доступных песен. Похлопывание ритмического 

рисунка прозвучавшей мелодии. 

8.3.Планируемые результаты: 

1.Личностные результаты. 

-сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
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-патриотизм, чувство гордости за свою Родину, российский народ,  национальные 

свершения, открытия, победы; 

-осознание роли своей страны в мировом развитии;  

-уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни; 

-осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование цен-

ностей многонационального российского общества, становление гуманистических и де-

мократических ценностных ориентаций; 

-сформированность уважительного отношения и иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

-самостоятельность и личную ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

-сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-сформированность этических чувств, доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

-сформированность чувства прекрасного - умение воспринимать красоту природы, 

бережно относиться ко всему живому; 

-умение чувствовать красоту художественного слова, стремление к совершенство-

ванию собственной речи;  

-владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

-умение сотрудничать с товарищами в процессе коллективной деятельности, соот-

носить свою часть работы с общим замыслом; 

-овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с 

использованием информационных технологий; 

-ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружаю-

щих людей;  

-овладение навыком самооценки, умением анализировать свои действия и 

управлять ими; 

-развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

-сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

2.Метапредметные результаты. 

-владение всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей 

работы в общеобразовательной организации и вне ее; 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

-освоение способов решения задач творческого и поискового характера;  

-сформированность умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

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

наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок; 

-умение составлять план решения учебной задачи, умение работать по плану, сверяя 

свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 



232 

 

-умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-владение знаково-символическими средствами представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, широким спектром действий и 

операций решения практических и учебно-познавательных задач; 

-умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и 

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

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

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

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

-умение работать с учебной книгой для решения коммуникативных и 

познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 

обучающихся; 

-умение адекватно использовать речевые средства и средства информационно-

коммуникативных технологий для решения различных познавательных и коммуникатив-

ных задач, владеть монологической и диалогической формами речи; 

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

классификации, установлением аналогий и причинно-следственных связей, построением 

рассуждений, умением фиксировать свои наблюдения и действовать разными способами 

(словесными, практическими, знаковыми, графическими); 

-готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение 

и аргументировать свою точку зрения в оценке данных; 

-готовность конструктивно решать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

-умение определять общую цель и пути её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

-использование речи в целях налаживания продуктивного сотрудничества со 

сверстниками при решении различных учебно-познавательных задач; регуляции своих 

действий; построения монологического высказывания; 

-умение организовывать и поддерживать коммуникативную ситуацию 

сотрудничества, адекватно воспринимать и отражать содержание и условия деятельности; 

-владение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

-владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

-умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета. 

3.Предметные результаты: 

-развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, двигательной активности, 

координации движений, двигательных умений и навыков;  

-формирование умения дифференцировать движения по степени мышечных 

усилий; овладение специальными ритмическими упражнениями (ритмичная ходьба, 
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упражнения с движениями рук и туловища, с проговариванием стихов и т.д.), 

упражнениями на связь движений с музыкой;  

-развитие двигательных качеств и устранение недостатков физического развития; 

-овладение подготовительными упражнениями к танцам, овладение элементами 

танцев, танцами, способствующими развитию изящных движений, эстетического вкуса; 

-развитие выразительности движений и самовыражения; развитие мобильности. 

 

5.2.3.Программа духовно-нравственного развития, воспитания. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на 

организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, 

учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на 

системе духовных ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной 

социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 

жизни. 

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего обра-

зования являются Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федера-

ции», федеральными государственными образовательными стандартами начального обще-

го образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, Концепция ду-

ховно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образователь-

ный процесс на воспитание обучающихся в духе любви к Родине, уважения к культурно-

историческому наследию своего народа и своей страны, на формирование основ социаль-

но ответственного поведения. В основу программы положены ключевые воспитательные 

задачи, базовые национальные ценности российского общества и общечеловеческие цен-

ности. 

Цель: воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, инициативного, компетентного гражданина России. 

Задачи: 

а)в области формирования личностной культуры: 

-формирование способности к духовному саморазвитию и нравственному самосо-

вершенствованию на основе нравственных установок и моральных норм; 

-воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России и внутренней установке личности поступать соглас-

но своей совести; 

-формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - способно-

сти обучающихся формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нрав-

ственную оценку своим и чужим поступкам; 

-формирование нравственного смысла учения; 

-формирование основ морали - осознанной необходимости определённого поведе-

ния, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, само-

уважения и жизненного оптимизма; 

-формирование у  обучающихся базовых национальных ценностей, приобщение их 

к национальным и этническим духовным традициям; 

-формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и по-

ступкам; 

-формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, соверша-

емым на основе морального выбора, нести ответственность за их результаты; 

-формирование осознанного отношения к ценности человеческой жизни. 
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б)в области формирования социальной культуры: 

 -формирование основ российской гражданской идентичности; 

-воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

-формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

-формирование навыков организации и осуществления сотрудничества с педагога-

ми, сверстниками, родителями, другими обучающимися в решении общих проблем; 

-формирования 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 россий-

ским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

-формирование толерантности (уважения к языкам, культурным традициям, исто-

рии и образу жизни представителей народов России). 

в)в области формирования семейной культуры: 

-формирование отношения к семье как основе российского общества; 

-формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 

-формирование представлений о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

-знакомство с культурно-историческими и этническими традициями российской 

семьи. 

Направления реализации программы духовно-нравственного развития, 

воспитания:  

-воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека;  

-воспитание нравственных чувств и этического сознания;  

-воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;  

-воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

-воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях. 

Перечень организационных форм: 

-беседа;  

-чтение книг;  

-экскурсии;  

-просмотр кинофильмов; путешествия по историческим и памятным местам;  

-сюжетно-ролевые игры гражданского и историко-патриотического содержания;  

-творческие конкурсы и фестивали;  

-туристско-краеведческие экспедиции;  

-участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных государственным 

праздникам;  

-посильное участие в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-

юношескими организациями;  

-участие в подготовке и проведении игр военно-патриотического содержания;  

-встречи с ветеранами и военнослужащими;  

-участие в подготовке и проведении национально-культурных праздников;  

-участие в театральных постановках, литературно-музыкальных композициях, 

художественных выставках, отражающих культурные и духовные традиции народов 

России; 

-участие в мероприятиях, направленных на формирование представлений о нормах 

морально-нравственного поведения, приобретение опыта ролевого нравственного 

взаимодействия;  
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-посильное участие в благотворительности, оказании помощи нуждающимся, 

животным;  

-участие в проведении открытых семейных праздников, в выполнении презентаций 

(совместно с родителями/законными представителями), творческих проектов, 

раскрывающих историю семьи, укрепляющих преемственность между поколениями;  

-встречи с представителями разных профессий, проведение праздников труда, 

ярмарок;  

-организация детских фирм;  

-проведение экологических акций;  

-шефство над памятниками культуры и др. 

Планируемые результаты: 

-приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, 

устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обще-

стве и т.п.); 

-сформированность понимания социальной реальности и повседневной жизни; 

-сформированность позитивного отношения к базовым ценностям общества, цен-

ностного отношения к социальной реальности; 

-получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базо-

вым ценностям общества; 

-приобретение опыта самостоятельного общественного действия; 

-сформированность социально приемлемых моделей поведения. 

Реализация программы проходит на основании плана внеурочной деятельности ос-

новной общеобразовательной программа начального общего образования с включением в 

нее дополнительного курса для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогиче-

ской работе общеобразовательной организации, семьи и других институтов общества. 

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов - участников воспитания: 

семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и 

организации, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, средств 

массовой информации, традиционных российских религиозных объединений. 

Программа обеспечивает: организацию системы воспитательных мероприятий, 

позволяющих каждому обучающемуся использовать на практике полученные знания, 

усвоенные модели и нормы поведения; формирование целостной образовательной среды, 

включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей 

историко-культурную, этническую и региональную специфику.  

 

5.2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового  

и безопасного образа жизни. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в соответствии с определением ФГОС НОО ОВЗ - комплексная программа 

формирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа формирования экологической культуры разработана на основе системно-

деятельностного и культурно-исторического подходов, с учётом этнических, социально-

экономических, природно-территориальных и иных особенностей региона, запросов семей 

и других субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, 

содержания, условий, планируемых результатов, а также форм ее реализации, 

взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования и другими 

общественными организациями.    
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Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни вносит вклад в достижение требований к личностным результатам освоения адаптиро-

ванной основной общеобразовательной программы начального общего образования для обу-

чающихся с тяжелыми нарушениями речи: формирование представлений о мире в его ор-

ганичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение началь-

ными навыками адаптации в окружающем мире; формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, береж-

ному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 

безопасность человека и государства; направлена на развитие мотивации и готовности 

обучающихся действовать предусмотрительно, придерживаться здорового и экологически 

безопасного образа жизни, ценить природу как источник духовного развития, 

информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного обра-

за жизни на ступени начального общего образования формируется с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья обучающихся: неблагоприят-

ные социальные, экономические и экологические условия; факторы риска, имеющие ме-

сто в образовательных организациях, которые приводят к ухудшению здоровья обучаю-

щихся; чувствительность к различным воздействиям при одновременной инертности ре-

акции на них, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

между начальным и существенным проявлением неблагополучных сдвигов в здоровье 

обучающихся; формируемые в младшем школьном возрасте правила поведения, привыч-

ки; особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоро-

вью, что связано с отсутствием у обучающихся опыта «нездоровья» (за исключением обу-

чающихся с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием обучающимся со-

стояния болезни главным образом как ограничения свободы; неспособность прогнозиро-

вать последствия своего отношения к здоровью. 

Цель: формирование культуры здорового и безопасного образа жизни - 

необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы 

общеобразовательной организации, требующий создание соответствующей 

инфраструктуры, благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной 

организации учебного процесса. 

Задачи: 

-формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

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

жающей среды; 

-формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и здо-

рового образа жизни;  

-пробуждение желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересован-

ного отношения к собственному здоровью путем соблюдения правил здорового образа 

жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения); 

-формирование представлений о позитивных факторах, влияющих на здоровье;  

-формирование представлений о правильном (здоровом) питании, его режиме, по-

лезных продуктах и формирование установки на использование здорового питания; 

-знакомство с  правилами личной гигиены, формирование потребности их соблю-

дения;  

-использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях фи-

зической культурой и спортом, преодоление дефицитарности психомоторного развития; 

-формирование представлений о рациональной организации режима дня, умений 

соблюдать здоровьесозидающие режимы дня, в том числе речевой режим;  
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-формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактив-

ные вещества,   инфекционные заболевания, переутомление); 

-становление умений противостояния вовлечению в табакокурение и употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих  веществ; 

-формирование потребности обучающегося безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, раз-

витие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены; 

-формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организо-

вывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая 

адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенно-

стей; 

-формирование представлений о влиянии позитивных и негативных эмоций на здо-

ровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, уча-

стия в азартных играх;  

-формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

-формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе. 

Направления реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни: 

1.Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации с 

целью реализации необходимых условий для сбережения здоровья обучающихся.  

2.Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности при использовании программного материала, формирующего у 

обучающихся установку на безопасный, здоровый образ жизни, предусматривающего об-

суждение проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физи-

ческого, нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом. 

3.Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленной на обеспече-

ние рациональной организации двигательного режима, нормального физического разви-

тия и двигательной подготовленности обучающихся, повышение адаптивных возможно-

стей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культу-

ры здоровья в различных формах (на уроках физкультуры, в секциях, при проведении ди-

намических пауз на уроках, при проведении дней здоровья, соревнований, олимпиад, по-

ходов и т. п.). 

4.Формирование экологической культуры в процессе усвоения элементарных пред-

ставлений об экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к природе в 

культурах народов России, нормах экологической этики, об экологически грамотном вза-

имодействии человека с природой в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и 

путешествий по родному краю; приобретения первоначального опыта участия в природо-

охранной деятельности (в школе и на пришкольном участке, в ходе экологических акций 

и т.д.); совместной экологической деятельности родителей (законных представителей), 

обучающихся и педагогов образовательной организации, обеспечивающей расширение 

опыта общения с природой. 

5.Просветительская работа с родителями (законными представителями) по вопро-

сам охраны и укрепления здоровья обучающихся направлена на повышение уровня их 

знаний в форме проведения родительского лектория, привлечения родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований, ведения Дневников здоровья с обучающимися, прошедшими 

саногенетический мониторинг и получивших рекомендации по коррекции различных па-

раметров здоровья. 

Перечень организационных форм: 
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-образовательная деятельность; 

-практическая деятельность (труд на пришкольном участке, презентация и 

воплощение проектов, др.); 

-исследовательская деятельность (нормативные проекты, творческие проекты, 

исследовательские проекты); 

-досуги, праздники, др. 

Планируемые результаты: 

-формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

-практическое освоение знаний основ здорового образа жизни;  

-развитие потребности взаимодействия с природной средой;  

-понимание роли в жизнедеятельности человека режима дня, двигательной 

активности, правильного питания, выполнения правил личной гигиены. 

 

5.2.5.Программа коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ 

направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся в освоении 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: выявление особых 

образовательных потребностей обучающихся, обусловленных недостатками в их 

физическом и (или) психическом развитии; создание адекватных условий для реализации 

особых образовательных потребностей обучающихся; осуществление индивидуально-

ориентированного психолого-педагогического сопровождения с учетом их особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); разработку и реализацию 

индивидуальных учебных планов, организацию индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий с учетом индивидуальных и типологических особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей; оказание помощи в 

освоении обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, формированию 

представлений об окружающем мире и собственных возможностях; оказание родителям 

(законным представителям) обучающихся консультативной и методической помощи по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, связанным с их воспитанием и 

обучением. 

Цель: создание системы комплексного психолого-педагогического сопровождения 

процесса освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающимися позволяющего учитывать их особые 

образовательные потребности на основе осуществления индивидуального и 

дифференцированного подхода в образовательном процессе. 

Задачи: 

-определение особых образовательных потребностей обучающихся; 

-повышение возможностей обучающихся в освоении адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования и интегрировании в об-

разовательный процесс; 

-своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образователь-

но-воспитательном процессе; 

-создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, 
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психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого-

педагогической коррекции; 

-оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, правовым и дру-

гим вопросам. 

Программа коррекционной работы содержит: перечень, содержание и план 

реализации коррекционных занятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей и освоение ими адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования; систему комплексного 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся в условиях образовательного 

процесса, включающего: психолого-педагогическое обследование обучающихся с целью 

выявления их особых образовательных потребностей; мониторинг динамики развития 

обучающихся и их успешности в освоении адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования; корректировку 

коррекционных мероприятий; механизм взаимодействия в разработке и реализации 

коррекционных мероприятий педагогов, специалистов в области коррекционной 

педагогики и психологии, медицинских работников организации и других организаций, 

специализирующихся в области социально-психолого-педагогической поддержки семьи и 

других социальных институтов, который должен обеспечиваться в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности; планируемые результаты коррекционной 

работы. 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических, 

направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в физическом и/или психи-

ческом развитии обучающихся.   

Принципы коррекционной работы: 

-принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в 

развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей; 

-принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 

методов и приемов организации, взаимодействия участников;  

-принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности; 

-принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных 

потребностей и возможностей психофизического развития;  

-принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает 

необходимость всестороннего изучения обучающихся и предоставления 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля с учетом их особых 

образовательных потребностей и возможностей психофизического развития на основе 

использования всего многообразия методов, техник и приемов коррекционной работы; 

-принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-

воспитательной работы; 

-принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс 

развития ребенка и успешность его интеграции в общество. 

Коррекционная работа с обучающимися осуществляется в ходе всего учебно-

образовательного процесса: через содержание и организацию образовательного процесса 

(индивидуальный и дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, 

структурная упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и 
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сознательность в обучении); в рамках внеурочной деятельности в форме специально 

организованных индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и 

логопедические занятия, занятия ритмикой); в рамках психологического и социально-

педагогического сопровождения обучающихся. 

Основные направления: коррекционная помощь в овладении базовым содержанием 

обучения; развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;  

развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций; формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;  

коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение успеха в различных видах 

деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учёбе, ситуации 

школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие ее основное содержание: 

1.Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и 

здоровья обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата с целью создания 

благоприятных условий для овладения ими содержанием адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования.   

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: психолого-

педагогического и медицинского обследования с целью выявления их особых образова-

тельных потребностей: развития познавательной сферы, специфических трудностей в 

овладении содержанием образования и потенциальных возможностей; развития эмоцио-

нально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; определение социаль-

ной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающегося; мониторинга ди-

намики развития обучающихся, их успешности в освоении адаптированной основной об-

щеобразовательной программы начального общего образования; анализа результатов об-

следования с целью проектирования и корректировки коррекционных мероприятий. 

2.Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в 

психофизическом развитии и освоению ими содержания образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает: составление индивидуальной про-

граммы психологического сопровождения обучающегося (совместно с педагогами); фор-

мирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся; орга-

низация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов 

учащихся, их общее социально-личностное развитие; разработка оптимальных для разви-

тия обучающихся групповых и индивидуальных коррекционных программ (методик, ме-

тодов и приёмов обучения) в соответствии с их особыми образовательными потребностя-

ми; организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся; раз-

витие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию его поведе-

ния; социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

3.Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения обучающихся в освоении  адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования, консультирование специалистов, работающих 

с детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся. 

Консультативная работа включает: психолого-педагогическое консультирование 

педагогов по решению проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном вза-

имодействии конкретных обучающихся; консультативную помощь семье в вопросах ре-

шения конкретных вопросов воспитания и оказания возможной помощи обучающемуся в 

освоении общеобразовательной программы. 
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4.Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, 

связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания 

обучающихся, взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными 

представителями) и др. 

Информационно-просветительская работа включает: проведение тематических вы-

ступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий обучающихся; оформление информационных стендов, 

печатных и других материалов; психологическое просвещение педагогов с целью повы-

шения их психологической  компетентности; психологическое просвещение родителей с 

целью формирования у них элементарной психолого-психологической компетентности. 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся содержания 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, 

должны оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы 

соответствующим направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до 

момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких 

затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) 

обучающийся направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое 

обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся осуществляют 

специалисты: учитель-дефектолог, учитель-логопед, специальный психолог или педагог-

психолог, имеющий соответствующую профильную подготовку, социальный педагог, 

педагог дополнительного образования. При необходимости программу коррекционной 

работы может осуществлять специалист, работающий в иной организации на договорной 

основе с общеобразовательным учреждением (Центре психолого-педагогической 

коррекции и реабилитации, ТПМПК и др.). 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы: 

-оптимально выстроенное взаимодействие специалистов общеобразовательной 

организации, обеспечивающее комплексное, системное сопровождение образовательного 

процесса, а именно: многоаспектный анализ психофизического развития обучающего; 

комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося, к 

предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня психического 

развития; разработка индивидуальных образовательных и коррекционно-развивающих 

маршрутов обучающихся; 

-социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, другими институтами 

общества) по вопросам преемственности обучения, развития, социализации, 

здоровьесбережения обучающихся; сотрудничество со средствами массовой информации; 

сотрудничество с родительской общественностью. 

Специальные условия обучения и воспитания обучающегося фиксируются в 

заключении территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. Исходя из 

таких рекомендаций, общеобразовательное учреждение создает необходимые 

соответствующие условия, с учетом мнения родителей/законных представителей 

обучающегося. 

Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся/группе обучающихся в 

соответствии с его/их потенциальными возможностями и особыми образовательными 

потребностями и отражаются в конкретной рабочей учебной программе по 

соответствующему предмету/курсу. Результаты освоения настоящей программы для 
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обучающимися оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего 

образования. 

 

5.2.6.Программа внеурочной деятельности. 

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особен-

ностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности 

обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 

социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспе-

чении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обу-

чающихся, организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой са-

мореализации обучающихся в комфортной развивающей среде, стимулирующей возник-

новение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; позитивного 

отношения к окружающей действительности; социального становления обучающегося в 

процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, активного взаимо-

действия со сверстниками и педагогами. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся пу-

тем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная дея-

тельность обучающихся разных категорий (с ограниченными возможностями здоровья и 

без таковых), различных организаций. Виды совместной внеурочной деятельности подби-

раются с учетом возможностей и интересов как обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи, так и обычно развивающихся сверстников.  

Цели: 

-создание условий для достижения обучающегося необходимого для жизни в об-

ществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей; 

-создание условий для всестороннего развития и социализации каждого обучающе-

гося; 

-создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интел-

лектуальных интересов учащихся в свободное время. 

Задачи: 

-коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с учетом их  возрастных и индивидуальных особенностей; 

-развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

-развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в 

разных видах деятельности; 

-формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя, 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

-развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

-расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта; 

-формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

-формирование умений, навыков социального общения людей;  

-расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации; 
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-развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

-укрепление доверия к другим людям;  

-развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им. 

Внеурочная деятельность организуется на основании плана внеурочной деятельно-

сти основной общеобразовательной программы начального общего образования по 

направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, со-

циальное, общеинтеллектуальное, общекультурное в таких формах как индивидуальные и 

групповые занятия, экскурсии, кружки, секции, студии, мастерские, соревнования, обще-

ственно полезные практики и т.д., но с включением следующих специальных форм с уче-

том реальных условий, особых образовательных потребностей обучающихся (в том числе 

индивидуальных), пожеланий родителей (законных представителей): в спортивно-

оздоровительное направление секция «Ритмика», секция «Плавание»; в общекультурное 

направление клуб «Вдумчивое чтение», студия «Скульптурная лепка».  

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освое-

ния содержания адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования, является коррекционно-развивающая область. Содержание коррек-

ционно-развивающей области представлено коррекционно-развивающими занятиями 

(психокоррекционными, логопедическими, дефектологическими, по соответствующему 

предмету). 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ время, отводимое на внеурочную 

деятельность (с учетом часов на коррекционно-развивающую область), составляет в 

течение 5 учебных лет не менее 1 680 часов.  

Внеурочная деятельность  организуется в образовательной организации во вне-

урочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, 

их участия в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможно-

сти сетевого взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного обра-

зования детей, организаций культуры и спорта). В период каникул для продолжения вне-

урочной деятельности используются возможности организаций отдыха детей и их оздо-

ровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразова-

тельных организаций и организаций дополнительного образования обучающихся.  

 
5.2.7.Программа воспитания обучающихся. 

Программа воспитания призвана создать организационно-педагогические условия 

для достижения личностных, предметных образовательных результатов, указанных в 

ФГОС НОО ОВЗ. 

Воспитательная работа общеобразовательного учреждения ориентирована на по-

мощь в формировании жизненной компетенции обучающегося, на развитие адекватных 

отношений между обучающимся, педагогическими работниками, другими обучающими-

ся, родителями/законными представителями; на профилактику конфликтов в классе, об-

щеобразовательной организации, на поддержание эмоционально комфортной обстановки 

в обучении; развитие компенсаторных способов деятельности в учебно-познавательном 

процессе и повседневной жизни; развитие познавательного интереса, познавательной ак-

тивности; расширение умения адекватно использовать речевые и неречевые средства об-

щения; систематическое и целенаправленное развитие всех органов чувств. 

Цели воспитания:  

-создать условия для самоопределения и социализации обучающихся на основе со-

циокультурных, 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 
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к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, че-

ловеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к куль-

турному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, при-

роде и окружающей среде. 

Задачи воспитания: 

-усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний);  

-формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, тра-

дициям (их освоение, принятие);  

-приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокуль-

турного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, примене-

ния полученных знаний;  

-достижение личностных результатов освоения АООП НОО ОВЗ в соответствии с 

ФГОС НОО ОВЗ.  

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными по-

требностями являются: 

-налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для 

их успешной социальной адаптации и интеграции в образовательной организации; 

-формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со сто-

роны всех участников образовательных отношений; 

-построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

и возможностей каждого обучающегося; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содей-

ствие повышению уровня их педагогической, психологической, социальной компетентно-

сти. 

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и осу-

ществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учетом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности обу-

чающихся и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельно-

сти, инклюзивности. 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности обра-

зовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС 

НОО ОВЗ: 

-гражданское воспитание: формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источ-

нику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государ-

ственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и 

политической культуры; 

-патриотическое воспитание: воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического сознания, российской культурной идентично-

сти; 

-духовно-нравственное воспитание: воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование тради-

ционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 

справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

-эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе россий-

ских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного 

и мирового искусства; 

-физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмо-

ционального благополучия: развитие физических способностей с учетом возможностей и 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
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состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях; 

-трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профес-

сии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в россий-

ском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

-экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответственно-

го, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традици-

онных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружа-

ющей среды; 

-ценности научного познания: воспитание стремления к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учетом 

личностных  

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потреб-

ностями необходимо ориентироваться на: 

-формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию ме-

тодов воспитания; 

-создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся 

с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адек-

ватных вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных 

форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-

дефектологов; 

-личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обу-

чающихся с особыми образовательными потребностями. 

В общеобразовательном учреждении выделяются следующие целевые ориентиры 

результатов воспитания на уровне начального общего образования: 

-гражданско-патриотическое воспитание: знающий и любящий свою малую роди-

ну, свой край, имеющий представление о Родине - России, ее территории, расположении;  

сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляю-

щий уважение к своему и другим народам; понимающий свою сопричастность к прошло-

му, настоящему и будущему родного края, своей Родины - России, Российского государ-

ства; понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляю-

щий к ним уважение; имеющий первоначальные представления о правах и ответственно-

сти человека в обществе, гражданских правах и обязанностях; принимающий участие в 

жизни класса, образовательной организации, в доступной по возрасту социально значимой 

деятельности. 

-духовно-нравственное воспитание: уважающий духовно-нравственную культуру 

своей семьи, своего народа, семейные ценности с учетом национальной, религиозной при-

надлежности; сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивиду-

альность и достоинство каждого человека; доброжелательный, проявляющий сопережива-

ние, 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 наро-

дов, вероисповеданий; сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, 

родного языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

-эстетическое воспитание: способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, искусстве, творчестве людей; проявляющий интерес и уважение к отече-

ственной и мировой художественной культуре; проявляющий стремление к самовыраже-
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нию в разных видах художественной деятельности, искусстве. 

-физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального бла-

гополучия: бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные пра-

вила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в ин-

формационной среде; владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе; ориентированный на физическое раз-

витие с учетом возможностей здоровья, занятия физкультурой и спортом; сознающий и 

принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей психофизические и 

поведенческие особенности с учетом возраста. 

-трудовое воспитание: сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, обще-

ства; проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление; проявляющий интерес к разным профессиям; участву-

ющий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

-экологическое воспитание: понимающий ценность природы, зависимость жизни 

людей от природы, влияние людей на природу, окружающую среду; проявляющий любовь 

и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих вред природе, осо-

бенно живым существам; выражающий готовность в своей деятельности придерживаться 

экологических норм. 

-ценности научного познания: выражающий познавательные интересы, активность, 

любознательность и самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знани-

ям, 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; интересов и 

общественных потребностей. 

Реализация Реализация указанный выше целей и поставленных задач 

осуществляется в рамках направлений/модулей  программы воспитания класса, в котором 

обучается обучающийся в соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 

образовательными потребностями и с учётом запросов родителей/законных 

представителей, а именно: урочная деятельность, внеурочная деятельность, классное 

руководство, основные школьные дела, внешкольные мероприятия, организация 

предметно-пространственной среды, взаимодействие с родителями/законными 

представителями обучающихся, самоуправление, профилактика и безопасность, 

социальное партнерство, профориентация. 
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5.3.Организационный раздел. 
5.3.1.Учебный план. 

 

Предметные  области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
1 

доп.класс 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть   

Русский язык и литература 
Русский язык 5 5 5 5 5 25 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 20 

Иностранный язык 
Иностранный язык (ан-
глийский) 0 0 2 2 2 

6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание и естествозна-
ние ("Окружающий мир") 

Окружающий мир  
2 2 2 2 2 

10 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - - 

1 
1 

Искусство 

Изобразительное искус-
ство 1 1 1 1 1 

5 

Музыка 1 1 1 1 1 5 

Технология Технология (Труд) 1 1 1 1 1 5 

Физическая культура 

Физическая культу-

ра/Адаптивная физиче-
ская культура 

2 2 2 2 2 10 

Всего: 20 20 22 22 23 107 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса   

1.Обязательные занятия по выбору: 

Изобразительное искусство (Практическая деятельность) - - 1 1 - 3 

Математика и конструирование 1 1 - - - 1 

Всего: 1 1 1 1 0 4 

Итого максимально допустимая недельная нагрузка: 21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность, направления: 

1.Коррекционно-развивающее направление:             

Коррекционные курсы 

Занятия по предметам: 
русский язык, математи-

ка, литературное чтение 

1 1 1 1 1 5 

Развитие речи 2 2 2 2 2 10 

Логопедическая ритмика 1 1 1 1 1 5 

Произношение 1 1 1 1 1 5 

Психокоррекционные 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 1,8 

Логопедические 1 1 1 1 1 5 

Дефектологические 2 2 2 2 2 10 

2.Иные направления внеурочной деятельности: спортив-

но-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное 

1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 8,2 

ВСЕГО по внеурочной деятельности: 10 10 10 10 10 50 

ИТОГО: 31 31 33 33 33 161 

 

*услуга предоставляется в случае наличия рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии по организации психолого-педагогической помощи с указанным 

специалистом.  

Дети с тяжелыми нарушениями речи обучаются по адаптированной основной обра-

зовательной программе в общеобразовательных классах  в условиях инклюзивного обра-

зования на основании коллегиального заключения территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии и заявления родителей/законных представителей о прие-
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ме/переводе на обучение по адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования, рекомендаций психолого-педагогического консилиума 

общеобразовательного учреждения. 
Обучающие способны освоить базовый уровень федеральной основной образова-

тельной программы начального общего образования  в соответствии с федеральными гос-

ударственным образовательным стандартам начального общего образования при условии 

обязательной организации в общеобразовательном учреждении систематической психоло-

го-педагогической поддержки, сопровождения соответствующих специалистов (педагога-

психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др.), которая, прежде всего, направ-

лена на их социализацию в общество.  

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 5-и летний пролонгированный срок 

освоения государственных образовательных программ начального общего образования. В 

учебном плане фиксируется общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структура обязательных предметных областей, распреде-

ляется учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.  

Содержание начального общего образования обучающихся реализуется преимуще-

ственно за счёт введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие ми-

ра, системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения, с учетом их особых 

образовательных потребностей и возможностей, а также коррекционно-развивающих кур-

сов, направленных на коррекцию недостатков психической сферы.  

Законодательством предусмотрена возможность гибкой смены образовательного 

маршрута, программ и условий получения навального общего образования обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья на основе комплексной оценки личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, заключения 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии и мнения 

родителей/законных представителей. 

По всем предметам учебного плана составлены рабочие программы, включающие в 

себя пояснительную записку и тематическое планирование на соответствующий учебный 

год.  

Учебный план состоит из следующих частей: 

1)Обязательной части, в которой определяется состав учебных предметов обяза-

тельных предметных областей, которые должны быть реализованы в общеобразователь-

ной организации, реализующей адаптированную основную образовательную программу 

начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Изучение обязательных учебных предметов организуется с использованием учеб-

ников, входящих в федеральные перечни, рекомендованные к использованию в образова-

тельном процессе в общеобразовательных организациях, реализующих образовательные 

программы общего образования и  имеющих государственную аккредитацию. 

Учебный план общеобразовательного учреждения обеспечен необходимыми 

программно-методическими комплектами (федеральными программами, учебниками, 

методическими рекомендациями для учащихся и учителей).  

2)Часть, формируемая участниками образовательных отношений, которая обеспе-

чивает реализацию особых образовательных потребностей характерных для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, а также индивидуальных потребностей каж-

дого обучающегося.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, со-

стоит из  компонента образовательного учреждения, в который  введены предметы, 

направленные на развитие обучающихся. 
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Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состо-

ящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного про-

цесса, в совокупности не превышаеть величину недельной образовательной нагрузки.  

В часть учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений, 

входит и внеурочная деятельность, время отведенное на которую, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается 

при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной обра-

зовательной программы. 

Внеурочная деятельность организуется в общеобразовательном учреждении по 

направлениям развития личности: коррекционно-развивающее, спортивно--

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекуль-

турное. 

Поскольку обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи способны освоить базо-

вый уровень основной образовательной программы начального общего образования толь-

ко при условии систематической психолого-педагогической поддержке (педагога-

психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др.), коррекционно-развивающее 

направление является обязательным и представлено индивидуальными  и групповыми 

коррекционно-развивающими занятиями (психокоррекционные, логопедические и дефек-

тологические занятия) и другими, направленными на коррекцию дефекта и формирование 

навыков адаптации личности в современных жизненных условиях.  

В соответствии с ФАОП НОО ОВЗ, ФГОС НОО ОВЗ на коррекционную работу 

отводится не менее 5 часов в неделю на одного обучающегося в зависимости от его 

потребностей. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых заня-

тий, их количественное соотношение, содержание осуществляется общеобразовательной 

организацией самостоятельно, с учетом пожеланий родителей/законных представителей 

обучающихся и их потребностей,  исходя из психофизических особенностей обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации инвалида в 

соответствии с объемом выделяемых общеобразовательной организации субвенций. Дан-

ные часы не входят в учебную нагрузку обучающихся. 

Общеобразовательная организация предоставляет обучающимся возможность вы-

бора широкого спектра занятий, направленных на их развитие.  

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеуроч-

ной деятельности в рамках реализации адаптированной основной образовательной про-

граммы начального общего образования обучающихся определяет общеобразовательная 

организация. 

 

5.3.2.Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с тяжелыми нару-

шениями речи определяются федеральными государственными образовательными стан-

дартами начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, материаль-

но-техническим и иным условиям реализации адаптированной основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушени-

ями речи и достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с тяжелыми 

нарушениями речи представляют собой интегративное описание совокупности условий, 

необходимых для реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 
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комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи, построенной с учетом их особых образовательных 

потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей), духовно-нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и 

укрепление физического, психического и социального здоровья обучающихся. 

В настоящее время в систему условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи в общеобразовательной организации входят следующие 

условия: 

1.Кадровые условия. 

В штат общеобразовательной организации, реализующей адаптированную 

основную общеобразовательную программу начального общего образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, входят учителя начальных классов, 

педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи,  социальный педагог, 

другие педагогические работники по соответствующим занятиям, а также заместитель 

директора по учебной работе, курирующий вопросы инклюзивного образования, 

имеющие высшее профессиональное педагогическое образование. Уровень квалификации 

работников соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности, квалификационной категории. 

Общеобразовательная организация обеспечивает педагогическим работникам 

возможность повышения профессиональной квалификации, ведения методической 

работы, применения, обобщения и распространения опыта использования современных 

образовательных технологий обучения и воспитания детей с тяжелыми нарушениями 

речи.  

Все специалисты прошли курсы повышения квалификации (в объеме 72 и более 

часов) в области инклюзивного образования. Общеобразовательная организация 

ориентирована на повышение организационно-методической компетентности 

педагогических работников посредством участия  их в различных мероприятиях по  

данному направлению (совещаний, семинаров, вебинаров, внеурочных мероприятий, 

квестов, соревнований и др.), что способствует развитию системы непрерывного 

профессионального развития и повышения квалификации педагогических работников и 

системы оценки их деятельности. 

В общеобразовательной организации созданы условия для комплексного 

взаимодействия образовательных организаций, обеспечивающие возможность 

восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической 

поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, использования инновационного опыта других образовательных организаций, 

проведения комплексных мониторинговых исследований результатов образовательного 

процесса и эффективности инноваций. 

2.Финансовые условия. 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом 

особенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации».  

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 

тяжелыми нарушениями речи  общедоступного и бесплатного образования за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

муниципальных образовательных организациях осуществляется на основе нормативов, 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

согласно Постановлению Правительства Красноярского края от 29.05.2014г. №217-п «Об 
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утверждении Порядка расчета нормативов обеспечения реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ в расчете на одного обучающегося (один 

класс, класс-комплект) муниципальных общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Красноярского края, нормативов обеспечения реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных программ в расчете на одного 

обучающегося (один класс, класс-комплект) муниципальных общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории Красноярского края, и Порядка 

предоставления и расходования субвенций бюджетам муниципальных районов и 

городских округов Красноярского края на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории Красноярского края, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории Красноярского края», обеспечивающих 

реализацию адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативные затраты на оказание 

государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по 

каждому уровню образования в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) 

образовательных программ с учетом форм обучения, Федеральных государственных 

требований (при их наличии), типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающимися с тяжелыми нарушениями речи, 

обеспечения дополнительного образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с 

учетом иных, предусмотренных Федеральным законом особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за 

исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не 

установлено настоящей статьей4.  

Финансирование программы коррекционной работы должно осуществляться в 

объеме, предусмотренным законодательством. 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и матери-

ально-технических условий, определенных для адаптированной основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушени-

ями речи. 

3.Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги. 

Вариант 5.2 предполагает, что обучающийся с тяжелыми нарушениями речи 

получает образование находясь в среде сверстников, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, и в пролонгированные сроки обучения. Обучающемуся с 

тяжелыми нарушениями речи предоставляется государственная услуга по реализации 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, которая 

адаптируется под особые образовательные потребности обучающегося и при разработке 

которой  необходимо учитывать следующее: 

 
4 Часть 2 статьи 99 Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
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-обязательное включение в структуру адаптированной основной общеобразователь-

ной программы начального общего образования обучающегося с тяжелыми нарушениями 

речи программы коррекционной работы, что требует качественно особого кадрового соста-

ва специалистов, реализующих адаптированной основной общеобразовательной програм-

мы начального общего образования; 

-при необходимости предусматривается участие в образовательно-коррекционной 

работе тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего персонала (ассистента, меди-

цинских работников, необходимых для сопровождения обучающегося с тяжелыми наруше-

ниями речи); 

-создание специальных материально-технических условий для реализации адапти-

рованной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

(специальные учебные пособия, специальное оборудование, специальные технические 

средства, специальные компьютерные программы и др.) в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего образования обуча-

ющихся с тяжелыми нарушениями речи. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с 

тяжелыми нарушениями речи на оказание государственной услуги учитываются 

вышеперечисленные условия организации обучения ребенка с тяжелыми нарушениями 

речи.  

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии,  индивидуальной программы реабилитации инвалида в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН.  

4.Материально-технические условия. 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования обучаю-

щихся с тяжелыми нарушениями речи должно отвечает не только общим, но и их особым 

образовательным потребностям, дают возможность удовлетворить особые образователь-

ные потребности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, способствуют мотивации 

учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. Так в обще-

образовательном учреждении имеются: 

-учебные кабинеты, закрепленные за каждым классов, специальные кабинеты педа-

гогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов, социального педагога, 

кабинеты трудового обучения (для мальчиков и девочек), библиотека, медицинский каби-

нет, спортивный зал, фитнес зал, музыкальный зал, концертный зал, современная спор-

тивная площадка; 

-технические средства обучения, включая компьютерные и мультемидийные сред-

ства обучения; 

-специальные учебные, методические, дидактические материалы с учетом принци-

па преимущественного использования натуральной и иллюстративной наглядности; 

-информационное обеспечение всех участников/субъектов образовательного про-

цесса, которое направлено на  обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа 

к любой информации, связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

5.Требования к организации пространства. 

Под особой организацией образовательного пространства понимается создание 

комфортных условий во всех учебных и внеучебных помещениях. 

В образовательной организации есть отдельные специально оборудованные поме-

щения для проведения занятий с психологом-психологом, учителем-дефектологом, учите-

лем-логопедом и другими специалистами, отвечающие задачам программы коррекцион-

ной работы и задачам психолого-педагогического сопровождения обучающегося с тяже-

лыми нарушениями речи. Организовано пространство для отдыха и двигательной актив-
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ности обучающихся на перемене и во второй половине дня, желательно наличие игрового 

помещения. 

Для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи создано доступное пространство, 

которое позволяет воспринимать максимальное количество сведений через аудио-

визуализированные источники, а именно удобно расположенные и доступные стенды с 

представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, 

правилах безопасности, распорядке /режиме функционирования учреждения, расписании 

уроков, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д.. 

Организация рабочего пространства обучающегося с тяжелыми нарушениями речи 

в классе предполагает выбор парты и партнера. При реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования необходимо 

обеспечение обучающемуся с тяжелыми нарушениями речи возможности постоянно 

находиться в зоне внимания педагога. 

6.Требования к организации временного режима обучения. 

Временной режим образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

(учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно за-

крепленными нормативами, а также локальными актами общеобразовательной организа-

ции. 

Организация временного режима обучения детей с тяжелыми нарушениями речи 

соответствует их особым образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные 

возможности. 

Сроки освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающимися с тяжелыми нарушениями речи для 

варианта 5.2 составляют 5 лет (1-4 классы). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

1 классы – 33 учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся с тяжелыми нарушениями речи в 

годовом календарном учебном плане рекомендуется предусмотреть равномерное 

распределение периодов учебного времени и каникул.  

Продолжительность учебной недели – 5 дней. Обучение проходит в первую, во 

вторую смену. Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается 

образовательной организацией с учетом особых образовательных потребностей 

обучающегося, его готовности к нахождению в среде сверстников без родителей.  

Распорядок учебного дня обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

устанавливается с учетом их повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к 

здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, время на 

самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей 

обучающихся в двигательной активности). Организуется обучение по режиму продленного 

дня с организацией прогулки, питания, необходимых оздоровительных мероприятий. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с тяжелыми 

нарушениями речи учебного плана, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, не должно в совокупности 

превышать величину недельной образовательной нагрузки. Образовательную недельную 

нагрузку необходимо равномерно распределять в течение учебной недели. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а также 

паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание 

происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности 

обучающегося в течение учебного дня. 

Учебные занятия начинаются не ранее 8 часов. Проведение нулевых уроков не 

допускается. Число уроков в день:  

-для обучающихся 1 классов – не должно превышать 4 уроков и один день в неделю 
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– не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

-для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения: в 

первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый). 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой 

перемены допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать перемены по 20 минут 

каждая.  

Занятия по внеурочной деятельности и занятия по программам дополнительного 

образования планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Меж-

ду началом занятий по внеурочной деятельности, занятий по программам дополнительно-

го образования и последним уроком при необходимости организовывается перерыв про-

должительностью не менее 20 минут. 

При обучении детей с тяжелыми нарушениями речи предусматривается 

специальный подход при комплектовании класса общеобразовательной организации, в 

котором будет обучаться ребенок с тяжелыми нарушениями речи. Общая численность 

коррекционного класса, в котором обучаются дети с тяжелыми нарушениями речи, 

осваивающие вариант 5.2 адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования, не должна превышать 12 обучающихся. В общий 

образовательный поток в рамках инклюзии: в классе не более трех обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при наполнении класса  из расчета 2,5 кв. на 

одного обучающегося. 

7.Требования к техническим средствам обучения. 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные по-

требности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, способствуют мотивации учеб-

ной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. К техническим 

средствам обучения обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, ориентированным на 

их особые образовательные потребности, относятся: компьютеры c колонками и выходом 

в Internet, принтер, сканер, мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные доски, 

коммуникационные каналы, программные продукты, средства для хранения и переноса 

информации (USB накопители), музыкальные центры с набором аудиодисков со звуками 

живой и неживой природы, музыкальными записями, аудиокнигами и др. 

8.Учебный и дидактический материал. 

При освоении адаптированной основной общеобразовательной программы началь-

ного общего образования обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи обучаются по ба-

зовым учебникам для сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со специальными, 

учитывающими особые образовательные потребности, приложениями и дидактическими 

материалами (преимущественное использование натуральной и иллюстративной нагляд-

ности), рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечи-

вающими реализацию программы коррекционной работы, направленную на специальную 

поддержку освоения основной общеобразовательной программы начального общего обра-

зования. 

Особые образовательные потребности обучающихся с тяжелыми нарушениями ре-

чи обусловливают необходимость специального подбора дидактического материала, пре-

имущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

9.Информационно-методическое обеспечение. 

Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся  с 

тяжелыми нарушениями речи направлено на обеспечение широкого, постоянного и 
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устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой 

информации, связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного 

процесса включают: необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи; характеристики предполагаемых информационных связей 

участников образовательных отношений; специальные периодические издания (журналы), 

знакомящие с современными научно обоснованными методическими материалами и 

передовым опытом воспитания и обучения детей; получения доступа к информационным 

ресурсам, различными способами, в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных.  
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6.Адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования  для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, вариант 6.1. 
 

6.1.Целевой раздел 
6.1.1.Пояснительная записка 

1.Цель, задачи, принципы и подходы к формированию программы. 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного ап-

парата - обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посред-

ством создания условий для максимального удовлетворения особых образовательных по-

требностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного 

опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации общеобразовательной 

организацией адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

предусматривает решение следующих основных задач: 

-формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся; 

-достижение планируемых результатов освоения ФАОП НОО ОВЗ, целевых уста-

новок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, опреде-

ляемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями развития и состояния 

здоровья; 

-становление и развитие личности обучающегося в ее индивидуальности, самобыт-

ности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных трудно-

стей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

-создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся; 

-обеспечение доступности получения качественного начального общего образова-

ния; 

-обеспечение преемственности начального общего и основного общего образова-

ния; 

-выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся через органи-

зацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно-оздоровительной 

работы, организацию художественного творчества с использованием системы клубов, 

секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимо-

действия), проведении спортивных, творческих и других соревнований; 

-использование в образовательном процессе современных образовательных техно-

логий деятельностного типа; 

-предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

-участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных пред-

ставителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

-включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной со-

циальной среды (населенного пункта, района, города). 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья представлены в разделе 1. Общие положения. 

2.Общая характеристика программы. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134


257 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (вариант 6.1.) разработана в соответствии с требованиями 

ФАОП НОО ОВЗ с нарушениями опорно-двигательного аппарата, федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре адаптированной 

основной общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам 

освоения. 

Вариант 6.1. предполагает, что обучающийся с тяжелыми нарушениями речи 

получает образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы).  

Вариант 6.1 предназначается для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, достигшим к моменту поступления в общеобразовательного 

учреждения уровня развития, близкого возрастной норме и имеющим положительный 

опыт общения со здоровыми сверстниками.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования представляет собой адаптированный вариант основной образовательной 

программы начального общего образования. Требования к структуре адаптированной 

основной общеобразовательной программе начального общего образования, в том числе 

соотношению обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений и их объему и результатам ее освоения, соответствуют федеральному 

государственному стандарту начального общего образования. 

Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы, 

направленной на развитие жизненной компетенции обучающегося, ориентированной на 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата и поддержку в освоении адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, требований к 

результатам освоения программы коррекционной работы и условиям реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования. Обязательными условиями реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата является психолого-педагогическое 

сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя начальных классов с 

педагогами, реализующими программу коррекционной работы, содержание которой для 

каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей 

на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной 

программы реабилитации. 

Определение варианта адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающегося с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии, сформулированных по результатам его комплексного психолого-

педагогического обследования, с учетом индивидуальной программы реабилитации и в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

3.Психолого-педагогическая характеристика  обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. 

Обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата - это дети с нару-

шениями функций опорно-двигательного аппарата различного этиопатогенеза, пере-

двигающиеся самостоятельно или с применением ортопедических средств, имеющие 

нормальное психическое развитие и разборчивую речь. Данные дети характеризуются 

наличием значительным разбросом первичных и вторичных нарушений развития, которые 

отличаются значительной полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности. 
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Группа обучающихся с НОДА по варианту 6.1: обучающиеся с нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата различного этиопатогенеза, передвигающиеся самостоя-

тельно или с применением ортопедических средств, имеющие нормальное психическое 

развитие и разборчивую речь. Достаточное интеллектуальное развитие у этих обучаю-

щихся часто сочетается с отсутствием уверенности в себе, с ограниченной самостоятель-

ностью, с повышенной внушаемостью. Личностная незрелость проявляется в наивности 

суждений, слабой ориентированности в бытовых и практических вопросах жизни. 

Уточнение роли различных факторов и механизмов формирования разных 

видов нарушения опорно-двигательного аппарата необходимо в большей степени для 

организации медико-социальной помощи этой категории детей.  

 

4.Особые образовательные потребности обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

К общим потребностям относятся:  

-получение специальной помощи средствами образования; 

-психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося 

с педагогическими работниками и одноклассниками; 

-психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 

-индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для обучающихся, 

не имеющих ограничений по возможностям здоровья; 

-особая пространственная и временная организация образовательной среды; 

-максимальное расширение образовательного пространства за счет расширения со-

циальных контактов с широким социумом. 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с нару-

шениями опорно-двигательного аппарата относятся:  

-обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуе-

мого как через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной 

работы; 

-введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в 

Программе, адресованной традиционно развивающимся сверстникам; 

-использование специальных методов, приемов и средств обучения (в том числе 

специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих реали-

зацию "обходных путей" обучения; 

-обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды. 

-создание безбарьерной среды, обеспечение специальными приспособлениями и 

индивидуально адаптированным рабочим местом; 

 -обеспечение в оказании различных видов помощи (в сопровождении на уроках, 

помощи в самообслуживании); 

-профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 

максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных 

контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные 

стратегии и тактики; 

 -психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения 

в коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с 

родителями. 

 

6.1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования. 

Планируемые результаты  представляют собой систему обобщённых личностно - 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 
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конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования соответствуют ФГОС НОО. 

Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования  дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы, направленных на 

удовлетворение соответсвующих потребностей, свойственных обучающимся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

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 универсальных учебных действий, 

которые обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также становление 

способности к самообразованию и саморазвитию. 

Предметные результаты освоения адаптированнойосновной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, включающие освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения как в 

типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях (представлены в рабочей 

программе учебной дисциплины). 

Указанные выше планируемые результаты освоения обучающимися 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, в том числе программы коррекционной работы конкретизируются в рабочей 

учебной программе по соответствующему предмету/курсу применительно к каждому 

обучающемуся и в соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 

образовательными потребностями, а также рекомендациями, зафиксированными в 

индивидуальной программе реабилитации ребенка-инвалида. 

Результаты освоения настоящей программы для обучающимися оцениваются как 

итоговые на момент завершения начального общего образования. 

 

6.1.3.Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья являются 

оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 

образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования (кроме программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с 
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требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 

Оценивать достижения обучающимся с нарушениями опорно-двигательного аппа-

рата планируемых результатов необходимо при завершении каждого уровня образования, 

поскольку у обучающегося с нарушениями опорно-двигательного аппарата может быть 

индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата имеют право на про-

хождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образова-

ния в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования) аттестации обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

включают: 

-особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с 

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

-привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных 

для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); 

-присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

-адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата: упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; в дополнение к 

письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно 

прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

-при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (более крупный шрифт, четкое 

отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

-при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

-увеличение времени на выполнение заданий;   

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

поведении обучающегося проявлений утомления, истощения;  

-недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию обучающегося. 

Система оценки достижения обучающимися с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования предусматривает оценку достижения 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы, которая осу-

ществляется два раза в год в декабре, мае соответствующего учебного года. 

При осуществлении оценки результатов освоения обучающимися с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата программы коррекционной работы учитываются 

следующие принципы: 
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-принцип дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

-принцип динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

-принцип единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата коррекционной работы, 

выступает достижение уровня развития в сфере жизненной компетенции, оптимального 

для обучающегося при реализации вариативных форм воздействия (подгрупповые, 

индивидуальные психокоррекционные занятия) с сохранением базового объема знаний и 

умений в области общеобразовательной подготовки. Основой служит анализ изменений 

поведения обучающегося в повседневной жизни по следующим позициям, 

соответствующим направлениям коррекционной работы в условиях инклюзии: 

-адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

-способность вступать в коммуникацию с взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и 

правах в организации обучения; 

-владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни; 

-владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимо-

действия (то есть самой формой поведения, его социальным рисунком); 

-осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-пространственной ор-

ганизации; 

-осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие соответствую-

щих возрасту ценностей и социальных ролей. 

Для оценки продвижения обучающимися с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата в овладении результатами  коррекционной деятельности применяется метод 

экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе 

мнений группы специалистов (экспертов) психолого-педагогического консилиума в 

порядке, предусмотренном Положением «О психолого-педагогическом консилиуме 

общеобразовательного учреждения». 

Состав экспертной группы определяется общеобразовательной организацией и 

включает специалистов психолого-педагогического консилиума (заместитель директора по 

учебной работе, курирующий вопросы начального общего образования,  заместитель 

директора по воспитательной работе, учителя предметники, ведущий специалист, педагог-

психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, социальный педагог, врач), которые 

хорошо знают обучающегося.  

Для полноты оценки личностных, метапредметных и предметных результатов  

освоения обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования учитывается 

мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ 

изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных 

средах (школьной и семейной).  

В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и 

предметных результатов используются разнообразные методы и формы, взаимно 

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

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 
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Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем членам 

психолого-педагогического консилиума условных единицах психолого-педагогического 

сопровождения: 0 баллов – отрицательная динамика, отсутствие продвижения; 1 балл – 

положительная динамика, минимальное продвижение; 2 балла – положительная динамика, 

среднее продвижение; 3 балла – положительная динамика, значительное продвижение. 

 Подобная оценка необходима специалистам психолого-педагогического 

консилиума для выработки ориентиров в описании динамики развития компетенций 

обучающегося.  

Результаты оценки достижений заносятся в индивидуальную карту развития 

обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики 

целостного развития обучающегося, но и отследить наличие или отсутствие изменений по 

отдельным жизненным компетенциям. 

Результаты освоения обучающимися программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задол-

женности по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на по-

вторное обучение, переводятся на обучение по другому варианту адаптированной основ-

ной общеобразовательной программы начального общего образования в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, либо на обучение по инди-

видуальному учебному плану.  



6.2.Содержательный раздел. 
Программа формирования универсальных учебных действий; программа 

отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; программа духовно-

нравственного развития, воспитания обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; 

программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

программа внеурочной деятельности соответствуют федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования. 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования включает программу коррекционной работы. 

 

6.2.1.Направление и содержание программы коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения обучающихся. Содержание программы коррекционной 

работы для каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных 

потребностей на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, 

индивидуальной программы реабилитации.  

Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексной 

помощи обучающимся в освоении адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы начального общего образования, коррекция недостатков в физическом и/или пси-

хическом и речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

Направления и содержание программы коррекционной работы  осуществляются во 

внеурочное время в объеме не менее 5 часов. Объем и содержание определяются в 

зависимости от индивидуальных образовательных потребностей обучающихся. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: выявление особых 

образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; создание 

адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей обучающихся; 

осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с учетом их особых образовательных потребностей; 

оказание помощи в освоении адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования; возможность развития коммуникации, социальных и 

бытовых навыков, адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и 

детьми, формированию представлений об окружающем мире и собственных 

возможностях. 

Программа коррекционной работы содержит: перечень, содержание и план 

реализации коррекционно-развивающих занятий, обеспечивающих удовлетворение 

особых образовательных потребностей обучающихся, и освоение ими адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования; систему 

комплексного психолого-педагогического и социального сопровождения в условиях 

образовательного процесса, включающего психолого-педагогическое обследование 

обучающихся с целью выявления особых образовательных потребностей обучающихся, 

мониторинг динамики развития и успешности в освоении адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, корректировку 

коррекционных мероприятий; механизм взаимодействия в разработке и реализации 

коррекционных мероприятий педагогов, специалистов в области коррекционной 

педагогики и психологии, медицинских работников организации и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества, который должен 

обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; 

планируемые результаты коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие её основное содержание: 
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-диагностическая работа, обеспечивающая проведение комплексного обследова-

ния слабослышащих и позднооглохших обучающихся и подготовку рекомендаций по ока-

занию им психолого-педагогической помощи; 

-коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая своевременную специализи-

рованную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в пси-

хофизическом развитии обучающихся;  

-консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального сопро-

вождения слабослышащих и позднооглохших обучающихся и их семей по вопросам реа-

лизации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации; 

-информационно-просветительская работа, направленная на разъяснительную де-

ятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для обу-

чающихся, со всеми участниками образовательных отношений - обучающимися, их роди-

телями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Коррекционная работа включает систематическое психолого-педагогическое 

наблюдение в учебной и внеурочной деятельности, разработку и реализацию 

индивидуального образовательного и коррекционно-развивающего маршрута каждого 

обучающегося на основе предварительной оценки/входного тестирования 

диагностических данных с точки зрения имеющихся у обучающегося 

ресурсов/потребностей по ряду показателей (медицинскому, педагогическому, 

социологическому, психологическому, логопедическому,  дефектологическому) по 

результатам изучения его особенностей и возможностей развития, выявления трудностей в 

овладении содержанием начального общего образования, особенностей личностного 

развития, межличностного взаимодействия с детьми и взрослыми и др. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная 

помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной 

сферы и коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и 

целенаправленное формирование высших психических функций; развитие зрительно-

моторной координации; формирование произвольной регуляции деятельности и 

поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение обучающемуся 

успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения 

к учёбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному 

обучению. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного 

процесса, при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-

развивающих занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического 

развития обучающихся и оказывается помощь в освоении нового учебного материала на 

уроке и в освоении адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования в целом. Программа коррекционной работы 

предусматривает вариативные формы специального сопровождения обучающихся, в 

которой могут варьироваться содержание, организационные формы работы, степень 

участия.  

При возникновении трудностей в освоении обучающимся содержания 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования педагоги, структура программы коррекционной работы дополняется 

соответствующим направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до 

момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких 

затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) 

обучающийся направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое 

обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются: 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов общеобразовательного 
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учреждения, обеспечивающее системное сопровождение обучающихся специалистами 

различного профиля; социальное партнёрство, предполагающее профессиональное 

взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся осуществляют 

специалисты: учитель начальных классов, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-

дефектолог, имеющий соответствующую профильную подготовку, социальный педагог, 

педагог дополнительного образования.  

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими кор-

рекционными курсами, обеспечивающими удовлетворение особых образовательных по-

требностей обучающихся, обусловленных недостатками в их физическом и/или психиче-

ском развитии; коррекцию и развитие нарушенных функций, профилактику возникнове-

ния вторичных отклонений в развитии; оптимизацию социальной адаптации и интеграции 

обучающихся: Психокоррекционные занятия (Психологическая коррекция познаватель-

ных процессов, Психологическая коррекция эмоциональных нарушений, Психологическая 

коррекция социально-психологических проявлений), Логопедические занятия (Коррекция 

нарушений речи, Коррекция нарушений чтения и письма), Дефектологические занятия, 

Развитие речи, Ритмика, Скульптурная лепка и др. 

1.Психокоррекционные занятия. 

Цель - применение разных форм взаимодействия с обучающимися, направленными 

на преодоление или ослабление проблем в психическом и личностном развитии, 

гармонизацию личности и межличностных отношений. 

Основные направления работы: диагностика и развитие познавательной сферы и 

целенаправленное формирование высших психических функций (формирование учебной 

мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятель-

ности, развития пространственно-временных представлений); диагностика и развитие 

эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков (гармонизация пихоэмоци-

онального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение 

уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля, 

создание ситуации успешной деятельности); диагностика и развитие коммуникативной 

сферы и социальная интеграции (развитие способности к эмпатии, сопереживанию);  

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), 

повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и развитие 

навыков социального  поведения (формирование правил и норм поведения в группе, адек-

ватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях); формирование произволь-

ной регуляции деятельности и поведения (развитие произвольной регуляции деятельности 

и поведения, формирование способности к планированию и контролю). 

2.Логопедические занятия 

Цель - диагностика, коррекция и развитие всех сторон речи (фонетико-

фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи. 

Основными направлениями логопедической работы является: диагностика и 

коррекция    звукопроизношения    (постановка, автоматизация и дифференциация звуков 

речи); диагностика  и  коррекция  лексической  стороны  речи  (обогащение словаря, его 

расширение и уточнение); диагностика и    коррекция    грамматического    строя    речи 

(синтаксической   структуры   речевых   высказываний,   словоизменения и 

словообразования); коррекция  диалогической  и  формирование  монологической  форм 

речи, развитие коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и 

монологической речи, формирование связной речи, повышение речевой мотивации, 

обогащение речевого опыта); коррекция нарушений чтения и письма; расширение 

представлений об окружающей действительности; развитие познавательной сферы 

(мышления, памяти, внимания и др. познавательных процессов); развитие  личности  
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обучающихся,  коррекция  нарушений  развития  и  профилактика возникновения 

вторичных отклонений.   

3.Дефектологические занятия 

Цель  - диагностика, коррекция особенностей речевого, познавательного и 

социального развития обучающегося, направленная на восполнение пробелов, дефицита в 

общих знаниях, создание положительной мотивации к обучению. 

Основные направления работы:  

-формирование приемов мыслительной деятельности, коррекция и развитие 

базовых мыслительных операций;  

-стимуляция интеллектуальных процессов;  

-формирование познавательной деятельности и моторики; 

-формирование учебного поведения и структурных компонентов учебной 

деятельности (ориентировочный этап, удержание алгоритма учебных действий, сличение с 

образцом, промежуточный и итоговый контроль);  

-коррекция и развитие познавательных процессов на основе учебного материала; 

нормализация ведущих видов деятельности обучающихся;   

-коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития; 

формирование алгоритмов учебно-познавательных действий и коррекция учебных 

навыков на основе определения индивидуальных трудностей в обучении;  

-обучение языку, развитие речевой деятельности, языковых способностей;  

-работа по развитию словесной речи (в устной и письменной формах), включая 

развитие речевого слуха, слухозрительного восприятия устной речи, совершенствование 

навыков речевого общения как одного из важнейших факторов их социальной адаптации; 

-предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, 

затрудняющих образование и социализацию; 

-коррекция нарушений психофизического развития педагогическими средствами; 

-формирование механизмов компенсации дефицитарных психомоторных функций, 

не поддающихся исправлению и освоение ассистивных средств компенсации; 

-формирование способов познавательной деятельности, позволяющих осваивать 

общеобразовательные предметы 

4.Занятия по соответствующему предмету 

Цель-диагностика обучающегося по предмету, по которому обучающийся 

испытывает наибольшие трудности, направленная на восполнение пробелов, дефицита в 

знаниях. 

Основные направления работы: максимальная коррекция, развитие и расширение 

запаса знаний по предмету;  активизация познавательной деятельности обучающихся; 

формирование учебной мотивации. 

5.Развитие речи. 

Цель-формирование и систематическое совершенствование полноценных языковых 

средств общения и мышления у обучающихся с нарушениями речи. 

Основные направления работы: формирование и развитие различных видов устной 

речи (разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения 

знаний об окружающей действительности, развития познавательной деятельности 

(предметно-практического, наглядно-образного, словесно-логического мышления); 

формирование, развитие и обогащение лексического строя речи; практическое овладение 

основными морфологическими закономерностями грамматического строя речи; 

практическое овладение моделями различных синтаксических конструкций предложений; 

усвоение лексико-грамматического материала для овладения программным материалом по 

обучению грамоте, чтению и другим учебным предметам. 

6.Ритмика. 

Цель - развитие двигательной активности учащихся в процессе восприятия музыки. 
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Основные направления работы: укрепление здоровья, коррекция недостатков 

двигательной, психомоторной, познавательной и эмоционально-волевой сфер; развитие 

общей и речевой моторики; развитие умения слушать музыку, выполнять под музыку 

различные движения, в том числе и танцевальные, с речевым сопровождением или 

пением; развитие координации движений, чувства ритма, темпа, коррекция 

пространственной ориентировки; обучение ориентировке в пространстве; формирование 

навыков здорового образа жизни у обучающихся. 

7.Скульптурная лепка. 

Цель - развитие мелкой моторики обучающихся. 

Основные направления работы: формирование и развитие художественного 

восприятия, образного мышления, навыков работы с разными видами материалов; 

освоение разнообразных технологий ручного труда в соответствии с индивидуальными 

предпочтениями; активизация познавательной деятельности обучающихся; коррекция 

недостатков эмоционально-личностного и социального развития; расширение и 

обогащение художественного опыта, развитие культуры деятельности, формирование 

навыков сотрудничества, развитие самооценки, взаимооценки у обучающихся. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного 

процесса, при изучении предметов учебного плана и занятиях коррекционно-развивающей 

области, проводимых в учреждении, где осуществляется коррекция нарушений устной 

речи, профилактика и коррекция нарушений чтения и письма, препятствующих 

полноценному усвоению программы по всем предметным областям, работа по 

формированию полноценной речемыслительной деятельности. 

Содержание коррекционно-развивающей области может быть дополнено 

общеобразовательным учреждением самостоятельно на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной программой реабилитации 

обучающихся. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных/групповых 

занятий, их количественное соотношение, соответствующее содержание, конкретные 

планируемые результаты определяется самостоятельно общеобразовательным 

учреждением, исходя из психофизических особенностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся по результатм входного тестирования, с учетом мнения 

родителей/законных представителей обучающихся, что способствует реализации и 

развитию их больших потенциальных возможностей. 

 

6.2.2.Программа воспитания обучающихся. 

Программа воспитания призвана создать организационно-педагогические условия 

для достижения личностных, предметных образовательных результатов, указанных в 

ФГОС НОО ОВЗ. 

Воспитательная работа общеобразовательного учреждения ориентирована на по-

мощь в формировании жизненной компетенции обучающегося, на развитие адекватных 

отношений между обучающимся, педагогическими работниками, другими обучающими-

ся, родителями/законными представителями; на профилактику конфликтов в классе, об-

щеобразовательной организации, на поддержание эмоционально комфортной обстановки 

в обучении; развитие компенсаторных способов деятельности в учебно-познавательном 

процессе и повседневной жизни; развитие познавательного интереса, познавательной ак-

тивности; расширение умения адекватно использовать речевые и неречевые средства об-

щения; систематическое и целенаправленное развитие всех органов чувств. 

Цели воспитания:  

-создать условия для самоопределения и социализации обучающихся на основе со-

циокультурных, 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 



268 

 

к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, че-

ловеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к куль-

турному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, при-

роде и окружающей среде. 

Задачи воспитания: 

-усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний);  

-формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, тра-

дициям (их освоение, принятие);  

-приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокуль-

турного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, примене-

ния полученных знаний;  

-достижение личностных результатов освоения АООП НОО ОВЗ в соответствии с 

ФГОС НОО ОВЗ.  

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными по-

требностями являются: 

-налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для 

их успешной социальной адаптации и интеграции в образовательной организации; 

-формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со сто-

роны всех участников образовательных отношений; 

-построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

и возможностей каждого обучающегося; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содей-

ствие повышению уровня их педагогической, психологической, социальной компетентно-

сти. 

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и осу-

ществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учетом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности обу-

чающихся и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельно-

сти, инклюзивности. 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности обра-

зовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС 

НОО ОВЗ: 

-гражданское воспитание: формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источ-

нику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государ-

ственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и 

политической культуры; 

-патриотическое воспитание: воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического сознания, российской культурной идентично-

сти; 

-духовно-нравственное воспитание: воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование тради-

ционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 

справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

-эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе россий-

ских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного 

и мирового искусства; 

-физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмо-

ционального благополучия: развитие физических способностей с учетом возможностей и 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
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состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях; 

-трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профес-

сии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в россий-

ском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

-экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответственно-

го, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традици-

онных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружа-

ющей среды; 

-ценности научного познания: воспитание стремления к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учетом 

личностных  

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потреб-

ностями необходимо ориентироваться на: 

-формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию ме-

тодов воспитания; 

-создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся 

с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адек-

ватных вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных 

форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-

дефектологов; 

-личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обу-

чающихся с особыми образовательными потребностями. 

В общеобразовательном учреждении выделяются следующие целевые ориентиры 

результатов воспитания на уровне начального общего образования: 

-гражданско-патриотическое воспитание: знающий и любящий свою малую роди-

ну, свой край, имеющий представление о Родине - России, ее территории, расположении;  

сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляю-

щий уважение к своему и другим народам; понимающий свою сопричастность к прошло-

му, настоящему и будущему родного края, своей Родины - России, Российского государ-

ства; понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляю-

щий к ним уважение; имеющий первоначальные представления о правах и ответственно-

сти человека в обществе, гражданских правах и обязанностях; принимающий участие в 

жизни класса, образовательной организации, в доступной по возрасту социально значимой 

деятельности. 

-духовно-нравственное воспитание: уважающий духовно-нравственную культуру 

своей семьи, своего народа, семейные ценности с учетом национальной, религиозной при-

надлежности; сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивиду-

альность и достоинство каждого человека; доброжелательный, проявляющий сопережива-

ние, 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 наро-

дов, вероисповеданий; сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, 

родного языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

-эстетическое воспитание: способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, искусстве, творчестве людей; проявляющий интерес и уважение к отече-

ственной и мировой художественной культуре; проявляющий стремление к самовыраже-
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нию в разных видах художественной деятельности, искусстве. 

-физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального бла-

гополучия: бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные пра-

вила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в ин-

формационной среде; владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе; ориентированный на физическое раз-

витие с учетом возможностей здоровья, занятия физкультурой и спортом; сознающий и 

принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей психофизические и 

поведенческие особенности с учетом возраста. 

-трудовое воспитание: сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, обще-

ства; проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление; проявляющий интерес к разным профессиям; участву-

ющий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

-экологическое воспитание: понимающий ценность природы, зависимость жизни 

людей от природы, влияние людей на природу, окружающую среду; проявляющий любовь 

и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих вред природе, осо-

бенно живым существам; выражающий готовность в своей деятельности придерживаться 

экологических норм. 

-ценности научного познания: выражающий познавательные интересы, активность, 

любознательность и самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знани-

ям, 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; интересов и 

общественных потребностей. 

Реализация указанный выше целей и поставленных задач осуществляется в рамках 

направлений/модулей  программы воспитания класса, в котором обучается обучающийся в 

соответствии с его потенциальными возможностями и особыми образовательными 

потребностями и с учётом запросов родителей/законных представителей, а именно: 

урочная деятельность, внеурочная деятельность, классное руководство, основные 

школьные дела, внешкольные мероприятия, организация предметно-пространственной 

среды, взаимодействие с родителями/законными представителями обучающихся, 

самоуправление, профилактика и безопасность, социальное партнерство, профориентация. 
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6.3.Организационный раздел. 
6.3.1.Учебный план. 

 

Предметные  области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
1  класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть   

Русский язык и литература 
Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык 
Иностранный язык (ан-
глийский) 0 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и естествознание ("Окружа-

ющий мир") 
Окружающий мир  

2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

Основы религиозных куль-

тур и светской этики 
- - - 

1 1 

Искусство 
Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология (Труд) 1 1 1 1 4 

Физическая культура 
Физическая культу-
ра/Адаптивная физическая 

культура 

2 2 2 2 8 

Всего: 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

1.Обязательные занятия по выбору: 

Изобразительное искусство (Практическая деятельность) - 1 1 - 2 

Математика и конструирование 1 - - - 1 

Всего: 1 1 1 0 3 

Итого максимально допустимая недельная нагрузка: 21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность, направления: 

1.Коррекционно-развивающее направление:           

Коррекционные курсы 

Занятия по предметам: 

русский язык, математика, 

литературное чтение 

2 2 2 2 8 

Развитие речи 2 2 2 2 8 

Психокоррекционные 0,36 0,36 0,36 0,36 1,44 

Логопедические 2 2 2 2 8 

Дефектологические * * * * 0 

2.Иные направления внеурочной деятельности: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуаль-
ное, общекультурное 

3,64 3,64 3,64 3,64 14,56 

ВСЕГО по внеурочной деятельности: 10 10 10 10 40 

ИТОГО: 31 33 33 33 130 

 

*услуга предоставляется в случае наличия рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии по организации психолого-педагогической помощи с указанным 

специалистом.  

Дети с нарушения опорно-двигательного аппарата обучаются по адаптированной 

основной образовательной программе в общеобразовательных классах  в условиях инклю-

зивного образования на основании коллегиального заключения территориальной психоло-

го-медико-педагогической комиссии и заявления родителей/законных представителей о 

приеме/переводе на обучение по адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования, рекомендаций психолого-педагогического консилиума 

общеобразовательного учреждения. 
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Обучающие способны освоить базовый уровень федеральной основной образова-

тельной программы начального общего образования  в соответствии с федеральными гос-

ударственным образовательным стандартам начального общего образования при условии 

обязательной организации в общеобразовательном учреждении систематической психоло-

го-педагогической поддержки, сопровождения соответствующих специалистов (педагога-

психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др.), которая, прежде всего, направ-

лена на их социализацию в общество.  

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-х летний общий срок освоения 

государственных образовательных программ начального общего образования. В учебном 

плане фиксируется общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структура обязательных предметных областей, распределяется 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.  

Содержание начального общего образования обучающихся реализуется преимуще-

ственно за счёт введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие ми-

ра, системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения, с учетом их особых 

образовательных потребностей и возможностей, а также коррекционно-развивающих кур-

сов, направленных на коррекцию недостатков психической сферы.  

Законодательством предусмотрена возможность гибкой смены образовательного 

маршрута, программ и условий получения навального общего образования обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья на основе комплексной оценки личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, заключения 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии и мнения 

родителей/законных представителей. 

По всем предметам учебного плана составлены рабочие программы, включающие в 

себя пояснительную записку и тематическое планирование на соответствующий учебный 

год.  

Учебный план состоит из следующих частей: 

1)Обязательной части, в которой определяется состав учебных предметов обяза-

тельных предметных областей, которые должны быть реализованы в общеобразователь-

ной организации, реализующей адаптированную основную образовательную программу 

начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Изучение обязательных учебных предметов организуется с использованием учеб-

ников, входящих в федеральные перечни, рекомендованные к использованию в образова-

тельном процессе в общеобразовательных организациях, реализующих образовательные 

программы общего образования и  имеющих государственную аккредитацию. 

Учебный план общеобразовательного учреждения обеспечен необходимыми 

программно-методическими комплектами (федеральными программами, учебниками, 

методическими рекомендациями для учащихся и учителей).  

2)Часть, формируемая участниками образовательных отношений, которая обеспе-

чивает реализацию особых образовательных потребностей характерных для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, а также индивидуальных потребностей каж-

дого обучающегося.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, со-

стоит из  компонента образовательного учреждения, в который  введены предметы, 

направленные на развитие обучающихся. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состо-

ящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного про-

цесса, в совокупности не превышаеть величину недельной образовательной нагрузки.  

В часть учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений, 

входит и внеурочная деятельность, время отведенное на которую, не учитывается при 
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определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается 

при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной обра-

зовательной программы. 

Внеурочная деятельность организуется в общеобразовательном учреждении по 

направлениям развития личности: коррекционно-развивающее, спортивно--

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекуль-

турное. 

Поскольку обучающиеся способны освоить базовый уровень основной образова-

тельной программы начального общего образования только при условии систематической 

психолого-педагогической поддержке (педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-

дефектолога и др.), коррекционно-развивающее направление является обязательным и 

представлено индивидуальными  и групповыми коррекционно-развивающими занятиями 

(психокоррекционные, логопедические и дефектологические занятия) и другими, направ-

ленными на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в совре-

менных жизненных условиях.  

В соответствии с ФАОП НОО ОВЗ, ФГОС НОО ОВЗ на коррекционную работу 

отводится не менее 5 часов в неделю на одного обучающегося в зависимости от его 

потребностей. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых заня-

тий, их количественное соотношение, содержание осуществляется общеобразовательной 

организацией самостоятельно, с учетом пожеланий родителей/законных представителей 

обучающихся и их потребностей,  исходя из психофизических особенностей обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации инвалида в 

соответствии с объемом выделяемых общеобразовательной организации субвенций. Дан-

ные часы не входят в учебную нагрузку обучающихся. 

Общеобразовательная организация предоставляет обучающимся возможность вы-

бора широкого спектра занятий, направленных на их развитие.  

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеуроч-

ной деятельности в рамках реализации адаптированной основной образовательной про-

граммы начального общего образования обучающихся определяет общеобразовательная 

организация. 

 

6.3.2.Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата определяются федеральными государственными образо-

вательными стандартами начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и представляют собой систему требований к кадровым, финан-

совым, материально-техническим и иным условиям реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с нару-

шениями опорно-двигательного аппарата и достижения планируемых результатов этой 

категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися представляют собой 

интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным 

результатом реализации указанных требований является создание комфортной 

коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся построенной с 

учетом их особых образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество 

образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их 

родителей (законных представителей), духовно-нравственное развитие обучающихся, 
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гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья 

обучающихся. 

В настоящее время в систему условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся в 

общеобразовательной организации входят следующие условия: 

1.Кадровые условия. 

В штат общеобразовательной организации, реализующей адаптированную 

основную общеобразовательную программу начального общего образования 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, входят учителя начальных 

классов, педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи,  социальный 

педагог, другие педагогические работники по соответствующим занятиям, а также 

заместитель директора по учебной работе, курирующий вопросы инклюзивного 

образования, имеющие высшее профессиональное педагогическое образование. Уровень 

квалификации работников соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности, квалификационной категории.. 

Общеобразовательная организация обеспечивает педагогическим работникам 

возможность повышения профессиональной квалификации, ведения методической 

работы, применения, обобщения и распространения опыта использования современных 

образовательных технологий обучения и воспитания детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата.  

Все специалисты прошли курсы повышения квалификации (в объеме 72 и более 

часов) в области инклюзивного образования. Общеобразовательная организация 

ориентирована на повышение организационно-методической компетентности 

педагогических работников посредством участия  их в различных мероприятиях по  

данному направлению (совещаний, семинаров, вебинаров, внеурочных мероприятий, 

квестов, соревнований и др.), что способствует развитию системы непрерывного 

профессионального развития и повышения квалификации педагогических работников и 

системы оценки их деятельности. 

В общеобразовательной организации созданы условия для комплексного 

взаимодействия образовательных организаций, обеспечивающие возможность 

восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической 

поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, использования инновационного опыта других образовательных организаций, 

проведения комплексных мониторинговых исследований результатов образовательного 

процесса и эффективности инноваций. 

2.Финансовые условия. 

Финансовое обеспечение образования обучающихся осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися 

общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в муниципальных образовательных 

организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации согласно Постановлению 

Правительства Красноярского края от 29.05.2014г. №217-п «Об утверждении Порядка 

расчета нормативов обеспечения реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ в расчете на одного обучающегося (один класс, класс-

комплект) муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на 

территории Красноярского края, нормативов обеспечения реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ в расчете на одного обучающегося (один 

класс, класс-комплект) муниципальных общеобразовательных организаций, 
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расположенных на территории Красноярского края, и Порядка предоставления и 

расходования субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов 

Красноярского края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Красноярского края, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных 

на территории Красноярского края», обеспечивающих реализацию адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья». 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативные затраты на оказание 

государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по 

каждому уровню образования в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) 

образовательных программ с учетом форм обучения, Федеральных государственных 

требований (при их наличии), типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающимися обеспечения дополнительного 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных, предусмотренных 

Федеральным законом особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной 

деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете 

на одного обучающегося, если иное не установлено настоящей статьей5.  

Финансирование программы коррекционной работы должно осуществляться в 

объеме, предусмотренным законодательством. 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и матери-

ально-технических условий, определенных для адаптированной основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования обучающихся с нарушениями опор-

но-двигательного аппарата. 

3.Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги. 

Вариант 6.1 предполагает, что обучающийся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата получает образование находясь в среде сверстников, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, и в те же сроки обучения. Обучающемуся предоставляется 

государственная услуга по реализации основной общеобразовательной программы 

начального общего образования, которая адаптируется под особые образовательные 

потребности обучающегося и при разработке которой  необходимо учитывать следующее: 

-обязательное включение в структуру адаптированной основной общеобразователь-

ной программы начального общего образования обучающегося с нарушениями опорно-

двигательного аппарата программы коррекционной работы, что требует качественно особо-

го кадрового состава специалистов, реализующих адаптированной основной общеобразо-

вательной программы начального общего образования; 

-при необходимости предусматривается участие в образовательно-коррекционной 

работе тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего персонала (ассистента, меди-

цинских работников, необходимых для сопровождения обучающегося с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата); 

 
5 Часть 2 статьи 99 Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
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-создание специальных материально-технических условий для реализации адапти-

рованной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

(специальные учебные пособия, специальное оборудование, специальные технические 

средства, специальные компьютерные программы и др.) в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего образования обуча-

ющихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата на оказание государственной услуги 

учитываются вышеперечисленные условия организации обучения ребенка с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата.  

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии,  индивидуальной программы реабилитации инвалида в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН.  

4.Материально-технические условия. 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования обучаю-

щихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата должно отвечает не только общим, 

но и их особым образовательным потребностям, дают возможность удовлетворить особые 

образовательные потребности обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппа-

рата, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают познавательную актив-

ность обучающихся. Так в общеобразовательном учреждении имеются: 

-учебные кабинеты, закрепленные за каждым классом, специальные кабинеты пе-

дагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов, социального педагога, 

кабинеты трудового обучения (для мальчиков и девочек), библиотека, медицинский каби-

нет, спортивный зал, фитнес зал, музыкальный зал, концертный зал, современная спор-

тивная площадка; 

-технические средства обучения, включая компьютерные и мультемидийные сред-

ства обучения; 

-специальные учебные, методические, дидактические материалы с учетом принци-

па преимущественного использования натуральной и иллюстративной наглядности; 

-информационное обеспечение всех участников/субъектов образовательного про-

цесса, которое направлено на  обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа 

к любой информации, связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

5.Требования к организации пространства. 

Под особой организацией образовательного пространства понимается создание 

комфортных условий во всех учебных и внеучебных помещениях. 

В образовательной организации есть отдельные специально оборудованные поме-

щения для проведения занятий с  педагогом предметником, педагогом-психологом, учите-

лем-логопедом, учителем-дефектологом  и другими специалистами, отвечающие задачам 

программы коррекционной работы и задачам психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Организовано пространство для 

отдыха и двигательной активности обучающихся на перемене и во второй половине дня, 

желательно наличие игрового помещения. 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата создано доступное 

пространство, которое позволяет воспринимать максимальное количество сведений через 

аудио-визуализированные источники, а именно удобно расположенные и доступные 

стенды с представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах 

поведения, правилах безопасности, распорядке /режиме функционирования учреждения, 

расписании уроков, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д.. 
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Организация рабочего пространства обучающегося с нарушениями опорно-

двигательного аппарата в классе предполагает выбор парты и партнера. При реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования необходимо обеспечение обучающемуся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

6.Требования к организации временного режима обучения. 

Временной режим образования обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в соответ-

ствии с законодательно закрепленными нормативами, а также локальными актами обще-

образовательной организации. 

Организация временного режима обучения детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата соответствует их особым образовательным потребностям и 

учитывает их индивидуальные возможности. 

Сроки освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающимися с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата для варианта 6.1 составляют 4 года (1-4 классы). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

1 классы – 33 учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата в годовом календарном учебном плане рекомендуется 

предусмотреть равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.  

Продолжительность учебной недели – 5 дней. Обучение проходит в первую, во 

вторую смену. Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается 

образовательной организацией с учетом особых образовательных потребностей 

обучающегося, его готовности к нахождению в среде сверстников без родителей. 

Распорядок учебного дня обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

устанавливается с учетом их повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к 

здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, время на 

самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей 

обучающихся в двигательной активности). Целесообразно обучение по режиму 

продленного дня с организацией прогулки, питания, необходимых оздоровительных 

мероприятий. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с нарушениями опорно-

двигательного аппарата учебного плана, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, не должно в совокупности 

превышать величину недельной образовательной нагрузки. Образовательную недельную 

нагрузку необходимо равномерно распределять в течение учебной недели. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а также 

паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание 

происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности 

обучающегося в течение учебного дня. 

Учебные занятия начинаются не ранее 8 часов. Проведение нулевых уроков не 

допускается. Число уроков в день:  

-для обучающихся 1 классов – не должно превышать 4 уроков и один день в неделю 

– не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

-для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения: в 

первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый). 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 
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большой перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой 

перемены допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать перемены по 20 минут 

каждая.  

Занятия по внеурочной деятельности и занятия по программам дополнительного 

образования планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Меж-

ду началом занятий по внеурочной деятельности, занятий по программам дополнительно-

го образования и последним уроком при необходимости организовывается перерыв про-

должительностью не менее 20 минут. 

При обучении детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

предусматривается специальный подход при комплектовании класса общеобразовательной 

организации, в котором будет обучаться ребенок с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. Общая численность класса, в котором обучаются дети с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, осваивающие вариант 6.1 адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, не должна превышать 

трех обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при наполнении класса  из 

расчета 2,5 кв. на одного обучающегося в общий образовательный поток (инклюзия).  

7.Требования к техническим средствам обучения. 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные по-

требности обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, способствуют 

мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. К 

техническим средствам обучения обучающихся с нарушениями опорно-двигательного ап-

парата, ориентированным на их особые образовательные потребности, относятся: компь-

ютеры c колонками и выходом в Internet, принтер, сканер, мультимедийные проекторы с 

экранами, интерактивные доски, коммуникационные каналы, программные продукты, 

средства для хранения и переноса информации (USB накопители), музыкальные центры с 

набором аудиодисков со звуками живой и неживой природы, музыкальными записями, 

аудиокнигами и др. 

8.Учебный и дидактический материал. 

При освоении адаптированной основной общеобразовательной программы началь-

ного общего образования обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

обучаются по базовым учебникам для сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со 

специальными, учитывающими особые образовательные потребности, приложениями и 

дидактическими материалами (преимущественное использование натуральной и иллю-

стративной наглядности), рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных но-

сителях, обеспечивающими реализацию программы коррекционной работы, направлен-

ную на специальную поддержку освоения основной общеобразовательной программы 

начального общего образования. 

Особые образовательные потребности обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата обусловливают необходимость специального подбора дидактиче-

ского материала, преимущественное использование натуральной и иллюстративной 

наглядности. 

9.Информационно-методическое обеспечение. 

Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата направлено на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к 

любой информации, связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного 

процесса включают: необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата; характеристики предполагаемых 
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информационных связей участников образовательных отношений; специальные 

периодические издания (журналы), знакомящие с современными научно обоснованными 

методическими материалами и передовым опытом воспитания и обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; получения доступа к информационным 

ресурсам, различными способами, в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных. 
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7.ПРИМЕРНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С НАРУШЕНИЯМИ ОПРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА, ВАРИАНТ 6.2. 

 

7.1.Целевой раздел. 
7.1.1.Пояснительная записка. 

1.Цель, задачи, принципы и подходы к формированию программы. 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного ап-

парата – обеспечение выполнения требований ФГОС НОО ОВЗ посредством создания 

условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обу-

чающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, обеспечивающих усвоение 

ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации общеобразовательной 

организацией  адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

предусматривает решение следующих основных задач: 

-формирование общей культуры, духовно-нравственного развития, воспитания обу-

чающихся, сохранение и укрепление их здоровья; 

-личностное и интеллектуальное развитие обучающихся; 

-удовлетворение особых образовательных потребностей, имеющих место у обучаю-

щихся с НОДА; 

-создание условий, обеспечивающих обучающемуся достижение планируемых ре-

зультатов по освоению учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области; 

-минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности дан-

ной группы обучающихся для освоения ими АООП НОО ОВЗ для обучающихся с нару-

шениями опорно-двигательного аппарата; 

-оптимизация процессов социальной адаптации и интеграции; 

-выявление и развитие способностей обучающихся с учетом их индивидуальности, 

самобытности, уникальности через систему клубов, секций, студий и кружков, организа-

цию общественно полезной деятельности; 

-обеспечение участия педагогических работников, родителей (законных представи-

телей) с учетом мнения обучающихся, общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной среды; 

-использование в образовательном процессе современных образовательных техноло-

гий деятельностного типа, определяющих пути и способы достижения обучающимися со-

циально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития с учетом 

их особых образовательных потребностей; 

-предоставление обучающимся возможности накопления социального опыта, знаний, 

умений и способов деятельности, сформированных в процессе изучения учебных предме-

тов и курсов коррекционно-развивающей области; 

-выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, через организацию их общественно полезной деятельно-

сти, проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию художественного твор-

чества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая орга-

низационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, твор-

ческих и др. соревнований. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования обучающихся с нарушениями опор-

но-двигательного аппарата представлены в разделе 1. Общие положения. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
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Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (вариант 6.2.) 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к структуре адаптированной основной 

общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам освоения. 

Вариант 6.2 предполагает, что обучающийся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата получает образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения с образованием обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, в пролонгированные сроки обучения. Адаптированная основная 

общеобразовательная программа начального общего образования представляет собой 

образовательную программу, адаптированную для обучения обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающую коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. Данная программа предполагает адаптацию требований к 

структуре адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, условиям ее реализации и результатам освоения. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего об-

разования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата предполагает 

обеспечение коррекционной направленности всего образовательного процесса при его 

особой организации: пролонгированные сроки обучения, проведение индивидуальных и 

групповых коррекционных занятий, особое структурирование содержание обучения на 

основе усиления внимания к формированию социальной компетенции.  

Сроки получения начального общего образования обучающимися с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата пролонгируются с учетом психофизиологических 

возможностей и индивидуальных особенностей развития данной категории обучающихся 

и составляют 5 лет (с обязательным введением первого дополнительного класса).  

Реализация адаптированной основной общеобразовательной программы начально-

го общего образования (вариант 6.2) предполагает, что обучающийся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата получает образование сопоставимое по итоговым дости-

жениям к моменту завершения школьного обучения с образованием сверстников без огра-

ничений здоровья, но в более пролонгированные календарные сроки, которые определя-

ются Стандартом. «Сопоставимость» заключается в том, что объем знаний и умений по 

основным предметам сокращается несущественно за счет устранения избыточных по от-

ношению к основному содержанию требований.  

Вариант 6.2 адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата может быть реализован в разных формах: как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных классах, группах. Организация должна обеспечить 

требуемые для данного варианта и категории обучающихся условия обучения и 

воспитания.  

Определение варианта адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающегося с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии, сформулированных по результатам его комплексного психолого-

педагогического обследования, с учетом индивидуальной программы реабилитации и в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода 

обучающегося с одного варианта программы на другой (основанием для этого является 

заключение психолого-медико-педагогической комиссии). Перевод обучающегося с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата с одного варианта адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования на другой 
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осуществляется общеобразовательной организацией на основании комплексной оценки 

личностных, метапредметных и предметных результатов по рекомендации психолого-

медико-педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей). 

Неспособность обучающегося с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

полноценно освоить отдельный предмет в структуре адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования не может служить 

препятствием для выбора или продолжения освоения варианта 6.2 адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, поскольку у 

данной категории обучающихся может быть специфическое расстройство чтения, письма, 

арифметических навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а так же выраженные 

нарушения внимания и работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, 

препятствующие освоению программы в полном объеме. При возникновении трудностей в 

освоении обучающимся с задержкой психического развития содержания адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования специалисты, 

осуществляющие его психолого-педагогическое сопровождение, оперативно дополняют 

структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением работы. 

В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия со 

сверстниками обучающийся с нарушениями опорно-двигательного аппарата направляется 

на комплексное обследование в психолого-медико-педагогической комиссии с целью 

выработки рекомендаций родителям и специалистам по его дальнейшему обучению и 

необходимости перевода на обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его 

особенностей и образовательных потребностей. 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования (вариант 6.2), предлагается в целом сохранить в его традиционном виде. При 

этом, обучающийся с нарушениями опорно-двигательного аппарата имеет право на 

прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных 

формах, что может потребовать внесения изменений в их процедуру в соответствии с 

особыми образовательными потребностями обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата и связанными с ними объективными трудностями. Текущая, 

промежуточная и итоговая аттестация на ступени начального общего образования должна 

проводиться с учетом возможных специфических трудностей ребенка с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата в овладении письмом, чтением или счетом, что не должно 

являться основанием для смены варианта адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. Вывод об успешности овладения содержанием образовательной 

программы должен делаться на основании положительной индивидуальной динамики. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задол-

женности с момента её образования, по усмотрению их родителей (законных представите-

лей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другому варианту 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образова-

ния в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, либо 

на обучение по индивидуальному учебному плану. 

2.Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с  нарушениями 

опорно-двигательного аппарата  

Обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата - это дети, имеющее 

недостатки в психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссии и препятствующие получению образования без создания специ-

альных условий. 

Категория обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата  - 

неоднородная по составу группа школьников. Группа обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата объединяет детей со значительным разбросом первичных 
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и вторичных нарушений развития. Отклонения в развитии у детей с такой патологией 

отличаются значительной полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности. В 

зависимости от причины и времени действия вредных факторов отмечаются виды 

патологии опорно-двигательного аппарата. 

Уточнение роли различных факторов и механизмов формирования разных 

видов нарушения опорно-двигательного аппарата необходимо в большей степени для 

организации медико-социальной помощи этой категории детей. Для организации 

психолого-педагогического сопровождения ребёнка с нарушениями опорно-

двигательного аппарата в образовательном процессе, задачами которого являются 

правильное распознавание наиболее актуальных проблем его развития, своевременное 

оказание адресной помощи и динамическая оценка её результативности, необходимо 

опираться на типологию, которая должна носить педагогически ориентированный 

характер. В настоящем стандарте предлагается типология, основанная на оценке 

сформированности познавательных и социальных способностей у детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

Группу обучающихся по варианту 6.2. составляют дети с лёгким дефицитом 

познавательных и социальных способностей, передвигающиеся при помощи 

ортопедических средств или лишенные возможности самостоятельного передвижения, 

имеющие нейросенсорные нарушения в сочетании с ограничениями манипулятивной 

деятельности и дизартрическими расстройствами разной степени выраженности.  

 Задержку психического развития при нарушениях опорно-двигательного аппарата 

чаще всего характеризует благоприятная динамика дальнейшего умственного развития 

детей. Они легко используют помощь взрослого при обучении, у них достаточное, но 

несколько замедленное усвоение нового материала. При адекватной коррекционно-

педагогической работе дети часто догоняют сверстников в умственном развитии. 

3.Особые образовательные потребности обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также 

спецификой нарушения психического развития, и определяют особую логику построения 

учебного процесса, находят своё отражение в структуре и содержании образования. 

Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру потребности, свойственные 

всем обучающимся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

-обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуе-

мого как через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной 

работы; 

-введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в об-

разовательной программе, адресованной традиционно развивающимся сверстникам; 

-использование специальных методов, приемов и средств обучения (в том числе 

специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих реали-

зацию "обходных путей" обучения; 

-наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение системы 

учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

-специальное обучение "переносу" сформированных знаний и умений в новые си-

туации взаимодействия с действительностью; 

-специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной ком-

муникации; 

-коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать речь 

по всему спектру коммуникативных ситуаций; 

-обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды; 

-максимальное расширение образовательного пространства - выход за пределы об-
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разовательной организации. 

Для данной группы обучающихся: учет особенностей и возможностей обучающих-

ся реализуется через образовательные условия (специальные методы формирования гра-

фо-моторных навыков, пространственных и временных представлений, специальное обо-

рудование, сочетание учебных и коррекционных занятий). Специальное обучение и услу-

ги охватывают физическую терапию, психологическую и логопедическую помощь. Для 

детей с тяжелыми нарушениями речи при церебральном параличе может понадобиться 

вспомогательная техника. В частности: коммуникационные приспособления от простей-

ших до более сложных, в которых используются голосовые синтезаторы (коммуникаци-

онные доски с рисунками, символами, буквами или словами). Обучающиеся с нарушени-

ями опорно-двигательного аппарата в сочетании с задержкой психического развития нуж-

даются в разработке опор с детализацией в форме алгоритмов для конкретизации дей-

ствий при самостоятельной работе.  

 

7.1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования. 

Планируемые результаты  представляют собой систему обобщённых личностно - 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, созданной на основе варианта 6.2. ФГОС НОО ОВЗ,  соответствуют ФГОС 

НОО. 

Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования  дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы, направленных на 

удовлетворение соответсвующих потребностей, свойственных обучающимся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

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 универсальных учебных действий, 

которые обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также становление 

способности к самообразованию и саморазвитию. 

Предметные результаты освоения адаптированнойосновной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, включающие освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения как в 

типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях (представлены в рабочей 

программе учебной дисциплины). 

Указанные выше планируемые результаты освоения обучающимися 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, в том числе программы коррекционной работы конкретизируются в рабочей 

учебной программе по соответствующему предмету/курсу применительно к каждому 

обучающемуся и в соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 

образовательными потребностями, а также рекомендациями, зафиксированными в 

индивидуальной программе реабилитации ребенка-инвалида. 

Результаты освоения настоящей программы для обучающимися оцениваются как 

итоговые на момент завершения начального общего образования. 
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7.1.3.Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата представляет собой один из инструментов 

реализации требований федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

к результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования и направлена на обеспечение качества образования, что 

предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся 

и их родителей (законных представителей). 

В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступа-

ют планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной основной общеоб-

разовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы об-

разования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основ-

ными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение плани-

руемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов 

деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования.  

Система оценки достижения обучающимися с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования решает следующие 

задачи: 

-закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описывать 

объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки, 

предусматривая приоритетную оценку динамики индивидуальных достижений 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

-ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов и формирование универсальных учебных действий; 

-обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, 

позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и предметных результатов; 

-предусматривает оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности общеобразовательной организации; 

-позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития их социальной (жизненной) компетенции.  

Показатель динамики образовательных достижений - один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. На основе выявления характера динамики образовательных 
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достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного процесса, работы 

учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом.  

Результаты достижений обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата в овладении адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования являются значимыми для оценки качества образования 

обучающихся. При определении подходов к осуществлению оценки результатов 

общеобразовательное учреждение опирается на следующие принципы: 

1)дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

2)динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся; 

3)единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования, что сможет обеспечить объективность оценки в разных 

образовательных организациях. Для этого необходимым является создание методического 

обеспечения (описание диагностических материалов, процедур их применения, сбора, 

формализации, обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса 

осуществления оценки достижений обучающихся. 

В соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартах начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата оценке подлежат личностные, метапредметные и предметные 

результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений 

обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в 

конечном итоге, составляют основу этих результатов. Оценка достижений осуществляется 

в процессе проведения мониторинговых процедур, на основании  программы оценки 

личностных результатов с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей, которая 

включает: 

-полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте федеральных 

государственных образовательных стандартах начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, которые выступают в качестве 

критериев оценки социальной (жизненной) компетенции обучающихся; 

-перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата; 

-систему бальной оценки результатов; 

-документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого 

обучающегося (например, Карта индивидуальных достижений обучающегося) и 

результаты всего класса (например, Журнал итоговых достижений обучающихся класса); 

-материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов; 

-локальные акты общеобразовательной организации, регламентирующие все 

вопросы проведения оценки личностных результатов. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и 

межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и 
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готовность к овладению в дальнейшем адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения 

обучающегося с нарушениями опорно-двигательного аппарата  в овладении 

регулятивными, коммуникативными и познавательными универсальными учебными 

действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на 

управление своей познавательной деятельностью. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

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

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся с задержкой 

психического развития к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этого процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно 

оценён и измерен в следующих основных формах: 

-достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

-достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

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

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов; 

-достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата содержанием каждой предметной области и 

характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их 

применять в практической деятельности.  

Оценку этой группы результатов начинается со 2-го класса, т. е. в тот период, когда 

у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и 

счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и они 

смогут ее организовывать под руководством учителя. 

Во время обучения в 1 и 1 дополнительном классах целесообразно всячески 

поощрять и стимулировать работу обучающихся, используя только качественную оценку. 

При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата продвигается в освоении того или иного учебного 

предмета. На этом этапе обучения центральным результатом является появление значимых 

предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность ее 

осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и контролем 

учителя, но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и 

одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата предметных результатов базируется на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по 

объему и элементарные по содержанию знания и умения выполняют коррекционно-

развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении 

личности обучающегося и овладении им социальным опытом.  

Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ.  

Обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата имеют право на про-

хождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации освоения 
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адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образова-

ния в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования) аттестации обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

включают: 

-особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с уче-

том особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающих-

ся с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

-привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных 

для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполне-

ния заданий); 

-присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

-адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и ин-

дивидуальных трудностей обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; упроще-

ние многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые едини-

цы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; в дополнение к письмен-

ной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно прочитывается педа-

гогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

-при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образователь-

ных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от 

другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому 

оформлению и др.); 

-при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирую-

щей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, кон-

центрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

-увеличение времени на выполнение заданий;   

-возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в пове-

дении ребенка проявлений утомления, истощения;  

-недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание си-

туаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения на следующей ступени, выносятся предметные, метапредметные 

результаты и результаты освоения программы коррекционной работы. 

Итоговая аттестация на ступени начального общего образования должна 

проводиться с учетом возможных специфических трудностей обучающегося с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата в овладении письмом, чтением или счетом. 

Вывод об успешности овладения содержанием адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования должен делаться на 

основании положительной индивидуальной динамики. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 

деятельность обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

осуществляется на основе интегративных показателей, свидетельствующих о 

положительной динамике развития обучающегося («было» - «стало») или в сложных 

случаях сохранении его психоэмоционального статуса.  

Система оценки достижения обучающимися с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования предусматривает оценку достижения 
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планируемых результатов освоения программы коррекционной работы, которая осу-

ществляется два раза в год в декабре, мае соответствующего учебного года. 

При осуществлении оценки результатов освоения обучающимися с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата программы коррекционной работы учитываются 

следующие принципы: 

-принцип дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

-принцип динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

-принцип единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата программы 

коррекционной работы, выступает наличие положительной динамики обучающихся в 

интегративных показателях, отражающих успешность достижения образовательных 

достижений и преодоления отклонений развития.  

Для оценки продвижения обучающимися с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата в овладении результатами  коррекционной деятельности применяется метод 

экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе 

мнений группы специалистов (экспертов) психолого-педагогического консилиума в 

порядке, предусмотренном Положением «О психолого-педагогическом консилиуме 

общеобразовательного учреждения». 

Состав экспертной группы определяется общеобразовательной организацией и 

включает специалистов психолого-педагогического консилиума (заместитель директора по 

учебной работе, курирующий вопросы начального общего образования,  заместитель 

директора по воспитательной работе, учителя предметники, ведущий специалист, педагог-

психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, социальный педагог, врач), которые 

хорошо знают обучающегося.  

Для полноты оценки личностных, метапредметных и предметных результатов  

освоения обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования учитывается 

мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ 

изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных 

средах (школьной и семейной).  

В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и 

предметных результатов используются разнообразные методы и формы, взаимно 

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

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

Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем членам 

психолого-педагогического консилиума условных единицах психолого-педагогического 

сопровождения: 0 баллов – отрицательная динамика, отсутствие продвижения; 1 балл – 

положительная динамика, минимальное продвижение; 2 балла – положительная динамика, 

среднее продвижение; 3 балла – положительная динамика, значительное продвижение. 

 Подобная оценка необходима специалистам психолого-педагогического 

консилиума для выработки ориентиров в описании динамики развития компетенций 

обучающегося.  

Результаты оценки достижений заносятся в индивидуальную карту развития 

обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики 
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целостного развития обучающегося, но и отследить наличие или отсутствие изменений по 

отдельным жизненным компетенциям. 

Результаты освоения обучающимися программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задол-

женности по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на по-

вторное обучение, переводятся на обучение по другому варианту адаптированной основ-

ной общеобразовательной программы начального общего образования в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, либо на обучение по инди-

видуальному учебному плану.  
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7.2.Содержательный раздел. 
7.2.1.Программа формирования универсальных учебных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начально-

го общего образования конкретизирует требования федеральными государственными об-

разовательными стандартами начального общего образования обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья к личностным и метапредметным результатам освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образова-

ния, и служит основой разработки программ учебных предметов, курсов. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с нару-

шениями опорно-двигательного аппарата и призвана способствовать развитию универ-

сальных учебных действий, обеспечивающих обучающимся умение учиться. Это достига-

ется как в процессе освоения обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппа-

рата конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных учебных дис-

циплин, так и в процессе формирования социальных (жизненных) компетенций. 

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает: 

-успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность 

подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости от ее 

предметного содержания; 

-реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения 

содержания образования; 

-создание условий для готовности обучающегося с нарушениями опорно-

двигательного аппарата к дальнейшему образованию, реализации доступного уровня 

самостоятельности в обучении;  

-целостность развития личности обучающегося.   

Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных 

действий состоит в формировании обучающегося с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата как субъекта учебной деятельности.  

Задачами реализации программы являются: 

-формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

-овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих операци-

онный компонент учебной деятельности; 

-развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать зна-

комую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организацион-

ную помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

определить функции и состав универсальных учебных действий, учитывая 

психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата; определить связи универсальных учебных 

действий с содержанием учебных предметов; выявить в содержании предметных линий 

универсальные учебные действия и определить условия их формирования в 

образовательном процессе и жизненно важных ситуациях, учитывая особые 

образовательные потребности обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата содержит: описание ценностных 

ориентиров образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата на 

уровне начального общего образования; связь универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов; характеристику личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся; 

типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; описание преемственности 
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программы формирования универсальных учебных действий при переходе обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата от дошкольного к начальному общему 

образованию.  

Ценностные ориентиры начального общего образования обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ системе образования, выраженный в требованиях к результатам 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего 

образования, и отражают следующие целевые установки системы начального общего 

образования: 

-формирование основ гражданской идентичности личности на основе: осознания 

себя как гражданина России, чувства гордости за свою родину, российский народ и исто-

рию России, осознания своей этнической и национальной принадлежности; восприятие 

мира как единого и целостного при разнообразии культур,  национальностей, религий; 

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

-формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: доброжелательности, доверия и внимания к людям; навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; уважения к окружающим - 

умения слушать и слышать партнёра; 

-развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности: способности к осмыслению социального окружения, своего 

места в нем, принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; ориен-

тации в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков окружаю-

щих людей, развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; форми-

рование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-развитие умения учиться, а именно: принятие и освоение социальной роли обуча-

ющегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (плани-

рованию, контролю, оценке); развитие адекватных представлений о собственных возмож-

ностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении. 

Программа формирования универсальных учебных действий реализуется в 

процессе всей учебной и внеурочной деятельности. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в процессе освоения всех без исключения учебных предметов и курсов 

коррекционно-развивающей области.  

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования определяется на этапе завершения обучения в начальной 

школе. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 

Русский язык. Формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных 

действий (процессы анализа, синтеза, установление причинно-следственных связей); раз-

витие знаково-символических действий - замещения, моделирования и преобразования 

модели - с учетом индивидуальных особенностей психофизического развития и возмож-

ностей каждого обучающегося. 

Литературное чтение. Формирование всех видов универсальных учебных действий: 

личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностно-смысловой сферы и коммуникации) - с учетом индивидуальных особенностей 

психофизического развития и возможностей каждого обучающегося. 

Математика. Развитие познавательных универсальных действий, в первую очередь 

логических и алгоритмических; формирование учебных действий планирования последо-

вательности шагов при решении задач; различение способа и результата действия; ис-

пользование знаково-символических средств моделирования математической ситуации; 



293 

 

формирование общего приема решения задач как универсальные учебные действия - с 

учетом индивидуальных особенностей психофизического развития и возможностей каж-

дого обучающегося. 

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 универ-

сальных учебных действий в начальной школе (планирование, преобразование, оценка 

продукта, умение распознавать и ставить задачи, добиваться достижения результата) - с 

учетом индивидуальных особенностей психофизического развития и возможностей каж-

дого обучающегося. 

 

7.2.2.Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области обеспечивают достижение планируемых результатов (личностных, 

метапредметных, предметных) освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

Программы отдельных учебных предметов/коррекционных курсов 

разрабатываются на основе: требований к личностным, метапредметным и предметным 

результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования и программы формирования универсальных учебных 

действий. 

Программы учебных предметов/коррекционных курсов, указанные ниже, содержат: 

-пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального об-

щего образования с учетом специфики учебного предмета/коррекционного курса и основ-

ные задачи; 

-содержание учебного предмета/коррекционного курса с личностными, метапред-

метными и предметными результатами освоения конкретного учебного предме-

та/коррекционного курса; 

-учебно-тематическое планирование и календарно-тематическое планирование (в 

конкуретной рабочей программе предмета/курса). 

Программы коррекционных курсов конкретизируются в рабочей учебной 

программе по соответствующему предмету/курсу применительно к каждому 

обучающемуся/группе обучающихся и в соответствии с его/их потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями, а также рекомендациями, 

зафиксированными в индивидуальной программе реабилитации ребенка-инвалида. 

В данном разделе приводится основное содержание обязательных учебных пред-

метов, коррекционных курсов, которое должно быть в полном объёме отражено в соответ-

ствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы пример-

ных программ учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области форми-

руются с учётом особых образовательных потребностей обучающихся, а также регио-

нальных, национальных и этнокультурных особенностей. 

 

Рабочие программы учебных предметов. 

 

1.РУССКИЙ ЯЗЫК 

1.1.Пояснительная записка. 

Федеральная рабочая программа по предмету "Русский язык" на уровне начального 

общего образования составлена на основе требований к результатам освоения АООП 

НОО ОВЗ, установленными ФГОС НОО ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
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Русский язык является основой всего процесса обучения на уровне начального об-

щего образования, успехи в его изучении во многом определяют результаты обучающихся 

по другим предметам. Русский язык как средство познания действительности обеспечива-

ет развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, формирует уме-

ния извлекать и анализировать информацию из различных текстов, навыки самостоятель-

ной учебной деятельности. 

Предмет "Русский язык" обладает значительным потенциалом в развитии функци-

ональной грамотности обучающихся, особенно таких ее компонентов, как языковая, ком-

муникативная, читательская, общекультурная и социальная грамотность. Первичное зна-

комство с системой русского языка, богатством его выразительных возможностей, разви-

тие умения правильно и эффективно использовать русский язык в различных сферах и си-

туациях общения способствуют успешной социализации обучающегося. Русский язык, 

выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает межлич-

ностное и социальное взаимодействие, участвует в формировании самосознания и миро-

воззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи информации, 

культурных традиций, истории русского народа и других народов России. Свободное вла-

дение языком, умение выбирать нужные языковые средства во многом определяют воз-

можность адекватного самовыражения взглядов, мыслей, чувств, проявления себя в раз-

личных жизненно важных для человека областях. 

Изучение русского языка обладает большим потенциалом присвоения традицион-

ных социокультурных и духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения, в том числе речевого, что способствует формированию внутренней пози-

ции личности. Личностные достижения обучающегося непосредственно связаны с осозна-

нием языка как явления национальной культуры, пониманием связи языка и мировоззре-

ния народа. 

1.2.Содержание предмета: 

Виды речевой деятельности: 

-слушание: осознание цели и ситуации устного общения, адекватное восприятие 

звучащей речи, понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам; 

-говорение: выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями обще-

ния для эффективного решения коммуникативной задачи, практическое овладение диало-

гической формой речи, овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, при-

влечь внимание, практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение), овладение нор-

мами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, проща-

ние, извинение, благодарность, обращение с просьбой), соблюдение орфоэпических норм 

и правильной интонации; 

-чтение: понимание учебного текста, выборочное чтение с целью нахождения не-

обходимого материала, нахождение информации, заданной в тексте в явном виде, форму-

лирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте, интерпрета-

ция и обобщение содержащейся в тексте информации, анализ и оценка содержания, язы-

ковых особенностей и структуры текста; 

-письмо: письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обу-

чения грамоте, овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы, списывание, письмо под диктовку в соответ-

ствии с изученными правилами, письменное изложение содержания прослушанного и 

прочитанного текста (подробное, выборочное), создание небольших собственных текстов 

(рассказов) по интересной обучающимся тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи). 

Обучение грамоте: 

-фонетика: звуки речи, осознание единства звукового состава слова и его значения, 
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установление числа и последовательности звуков в слове, сопоставление слов, различаю-

щихся одним или несколькими звуками, различение гласных и согласных звуков, гласных 

ударных и безударных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих, слог как мини-

мальная произносительная единица. Деление слов на слоги, определение места ударения; 

-графика: различение звука и буквы: буква как знак звука, овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами, буквы гласных как показатель твердости - мягко-

сти согласных звуков, функция букв е, ё, ю, я, мягкий знак как показатель мягкости пред-

шествующего согласного звука, знакомство с русским алфавитом как последовательно-

стью букв; 

-чтение: формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обознача-

ющую гласный звук), плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу обучающегося, осознанное чтение слов, слово-

сочетаний, предложений и коротких текстов, чтение с интонациями и паузами в соответ-

ствии со знаками препинания, развитие осознанности и выразительности чтения на мате-

риале небольших текстов и стихотворений, знакомство с орфоэпическим чтением (при пе-

реходе к чтению целыми словами), орфографическое чтение (проговаривание) как сред-

ство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании; 

-письмо: усвоение гигиенических требований при письме, развитие мелкой мото-

рики пальцев и свободы движения руки, развитие умения ориентироваться на простран-

стве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письмен-

ных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым письмом или 

печатанием на компьютере. Письмо под диктовку слов и предложений, написание кото-

рых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и последовательности пра-

вильного списывания текста. Проверка написанного при помощи сличения с текстом об-

разом и послогового чтения написанных слов. Правильное оформление написанных пред-

ложений (большая буква в начале предложения, точка в конце). Выработка навыка писать 

большую букву в именах людей и кличках животных; 

-слово и предложение: восприятие слова как объекта изучения, материала для ана-

лиза. Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с пред-

ложением: выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделиро-

вание предложения в соответствии с заданной интонацией; 

-орфография: знакомство с правилами правописания и их применение: раздельное 

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

(заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; перенос слов по слогам 

без стечения согласных; знаки препинания в конце предложения; 

-развитие речи: понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух 

и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного харак-

тера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Формирование грамматического строя речи. 

Практическое овладение основными грамматическими закономерностями языка. 

Практические грамматические обобщения. Составление предложений. Установле-

ние по вопросам связи между словами в предложении, выделение из предложений слово-

сочетаний. 

Выделение в предложении слов, обозначающих, о ком или о чем говорится, что го-

ворится. Различение слов, обозначающих предметы, действия и признаки, их группировка 

по вопросам "кто?", "что?", "что делает?", "какой (-ая, -ое, -ие)?", "как?", "где?". 

Определение рода существительных по окончаниям начальной формы в словосоче-

таниях с числительными один, одна, одно. Различение единственного и множественного 

числа. 

Различение временных форм глагола по вопросам "что делает?" "что делал?" "что 

будет делать?", обозначая их соответствующими терминами "настоящее время", "про-
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шедшее время", "будущее время". 

Правильная постановка вопросов к словам и определение по ним слов, обозначаю-

щих предмет, признак предмета, действие предмета. 

Определение рода имен существительных по окончаниям начальной формы, обо-

значая терминами "мужской род", "средний род", "женский род". 

Определение числа существительных, глагола, прилагательных по окончаниям в 

сочетаниях. 

Составление предложений с сочетаниями, обозначающими: предмет и действие; 

предмет и состояние предмета; пространственные отношения; временные отношения; 

признаки действия; переходность действия; направленность действия на предмет; косвен-

ный объект; отсутствие или отрицание. 

Составление предложений со словосочетаниями, включающими глаголы с при-

ставками: пере-; на-; вз- (вс-); с- (со-); раз- (рас-). 

Составление предложений со словосочетаниями, включающими существительные 

с суффиксами: -енок; онок; -ик, -чик, -очк, -ечк, -ник, -чик, ниц, -ист, -тель, -арь. 

Ознакомление с терминами "существительное", "глагол", "прилагательное". 

Сведения по грамматике и правописанию: 

-фонетика и орфоэпия: гласные и согласные, мягкие и твердые звуки. Деление слов 

на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Перенос слов по слогам, перенос слова с 

буквами й, ь. Парные звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их буквами. Право-

писание звонких и глухих согласных на конце слов. Слоговой и звуко-буквенный анализ 

слов, его роль в формировании навыка письма без пропусков, замены, искажений, пере-

становок. Обозначение мягкости согласных звуков буквами е, ё, ю, я. Различия и, й. Пра-

вописание жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн. Мягкий знак для обозначения мягкости соглас-

ных в конце и в середине слова между согласными. Ударение. Различение ударных и без-

ударных слогов. Парные звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их буквами. 

Правописание звонких и глухих согласных на конце слов. Выделение ударных и безудар-

ных слогов в слове. Правописание безударных гласных в словах и формах слов (водой - 

под воду). Двойные согласные в простейших словах. Разделительный мягкий знак (ь). 

Правописание глухих и звонких согласных в корнях слов. Мягкий знак (ь) как показатель 

мягкости согласных, разделительный мягкий знак, двойные согласные. Разделительные 

знаки (буквы ъ, ь), двойные согласные в простейших словах. Раздельное написание со 

словами предлогов с (со), из, к, от; 

-графика: различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. Использование небук-

венных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца. Знание ал-

фавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфави-

та при работе со словарями, справочниками, каталогами. Алфавит. Знание алфавита. Уме-

ние найти слово в школьном орфографическом словаре по первой букве. Умение распо-

ложить слова в алфавитном порядке (фамилии, имена). Вопросительный и восклицатель-

ный знаки в конце предложения (знакомство). Большая буква в именах, отчествах и фами-

лиях людей, в кличках животных, названиях городов, деревень, рек; 

-состав слова (морфемика): общее понятие о частях слова: корне, приставке, суф-

фиксе, окончании. Двойные согласные, дальнейшее развитие умения разбирать слово по 

составу, подбирать однокоренные слова и писать гласные в корне, приставках (кроме при-

ставок на з- и с-, пре- и при-). Корень, однокоренные слова. Общее понятие о корне слова. 

Однокоренные слова. Выделение корней в однокоренных (родственных) словах. Наблю-

дение за единообразием написания корней (корм - кормить - кормушка, лес - лесник - лес-

ной). Окончание. Правописание безударных гласных, проверяемых и не проверяемых 

ударением, в корне слова. Правописание парных звонких и глухих, непроизносимых со-

гласных в корне слова. Упражнения в правильном пользовании школьным орфографиче-
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ским словарем. Приставка. Правописание гласных и согласных в приставках в-, о-, об-, до-

, за-, на-, над-, с-, от-, под- и в соответствующих предлогах. Умение отличать приставку от 

предлога. Разделительный мягкий знак (ь). Суффикс. Умение подбирать однокоренные 

слова с приставками и суффиксами. Умение находить суффикс в простых по составу сло-

вах. Предлог. Раздельное написание со словами наиболее распространенных предлогов (в, 

из, к, на, от, по, с, у); 

-морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя прилага-

тельное, местоимение, глагол, предлог. Имя существительное. Его значение, вопросы. Род 

существительных: мужской, женский, средний. Изменение имен существительных по 

числам. Мягкий знак (ь) после шипящих в конце слова у существительных женского рода 

и его отсутствие у существительных мужского рода ("рожь - нож", "ночь - мяч", "вещь - 

плащ", "мышь - камыш"). Изменение имен существительных по падежам в единственном 

числе (склонение); 1, 2, 3-е склонение. Умение различать падежи. Правописание безудар-

ных окончаний существительных 1, 2, 3-го склонения в единственном числе (кроме суще-

ствительных на -мя, -ий, -ин, -ин). Склонение имен существительных во множественном 

числе. Умение правильно употреблять предлоги с именами существительными в различ-

ных падежах. Имя прилагательное. Его значение, вопросы. Изменение имен прилагатель-

ных по падежам, родам, числам в сочетании с существительными (кроме прилагательных 

на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). Правописание окончаний -ий, -ий, -ая, -ля, -ое, -ее, -ые, -ин. Пра-

вописание безударных окончаний имен прилагательных (кроме прилагательных с основой 

на шипящие и ц). Местоимение. Местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множе-

ственного числа. Раздельное написание предлогов с местоимениями. Правильное упо-

требление местоимений в речи (меня, мною, у него, с ней, о нем). Глагол. Его значение, 

вопросы. Время глагола: настоящее, прошедшее, будущее. Не с глаголами. Общее понятие 

о неопределенной форме глагола. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и 

будущем времени (спряжение). Правописание безударных личных окончаний глаголов. 

Правописание глаголов во 2-м лице единственного числа (-ешь). Изменение глаголов в 

прошедшем времени по родам и числам. Знакомство с глаголами на -ся(-сь) и правописа-

ние -шься, -тся, -ться; 

-лексика: слова, обозначающие предметы и отвечающие на вопросы "кто?", "что?". 

Слова, обозначающие признаки предметов и отвечающие на вопросы "какой?", "какая?", 

"какое?", "какие?". Слова, обозначающие действия предметов и отвечающие на вопросы 

"что делает?", "что делал?", "что сделает?", "что сделал?". Умение ставить вопросы к сло-

вам. Подбор однокоренных слов, относящихся к различным частям речи. Слова, близкие и 

противоположные по значению (имена существительные, имена прилагательные, глаго-

лы). Выбор точного и образного слова для выражения мысли. Умение пользоваться в речи 

словами, близкими по значению. Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового 

словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном 

значении слова; 

-синтаксис: умение выделить словосочетания (пары слов), связанные между собой 

по смыслу (без предлога и с предлогом); составить предложение с изученными граммати-

ческими формами и распространить предложение. Предложения повествовательные, во-

просительные, восклицательные выделить голосом важные по смыслу слова в предложе-

нии. Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены пред-

ложения (без разделения на виды). Предложения с однородными членами с союзами и 

(без перечисления), а, но и без союзов; интонация перечисления, занятая при перечисле-

нии. Умение составить предложения с однородными членами. Знакомство со сложным 

предложением. Сложные предложения, состоящие из двух простых. Запятая в сложных 

предложениях. Умение составить сложное предложение и поставить запятую перед сою-

зами и, а, но. Членение речи на предложения. Выделение в предложениях слов, обознача-

ющих, о ком и о чем говорится, что говорится. Главные члены предложения - подлежащее 
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и сказуемое. Связь слов в предложении (по вопросам). Наблюдение за значением предло-

жений, употребление в конце предложений точки, вопросительного, восклицательного 

знаков. Составление предложений (устно). Запись простых предложений, предварительно 

проанализированных в классе. 

Развитие речи: 

-уточнение и обогащение словаря: слова, выражающие поручения, приказания. 

Слова, обозначающие предметы, действие, местоположение, направление, временные от-

ношения, качество предметов и действий окружающего мира. Слова, обозначающие дете-

нышей животных, виды трудовой деятельности, профессиональные занятия и профессии, 

детенышей животных, характеризующие предмет по материалу, веществу, принадлежно-

сти лицу или животному, отношению к месту или группе лиц. Слова с общим корнем, 

обозначающие предмет и его качество, лицо и производимое им действие: действия, раз-

личающиеся по завершенности и незавершенности и другое. Слова, обозначающие срав-

нение признаков предметов, оттенки цветов, с эмоционально-экспрессивной окраской, 

выражающие морально-этическую оценку, нравственные понятия, с переносным значени-

ем, образные выражения. Слова, выражающие отрицание и неопределенность (отрица-

тельные и неопределенные местоимения и наречия). Слова и словосочетания, выражаю-

щие отношение говорящего к тому, о чем он говорит (вводные слова и словосочетания). 

Слова, придающие высказыванию различные смысловые и эмоциональные оттенки (меж-

дометия и частицы); 

-развитие связной речи: понимание и употребление в речи побудительных предло-

жений, организующих учебный процесс; повествовательных предложений, организующих 

учебный процесс; повествовательных нераспространенных и распространенных предло-

жений; предложений с отрицанием; предложений с обращением; предложений с однород-

ными членами и обобщающими словами, с прямой речью; сложных предложений с при-

даточными причинами, цели, времени, места. Овладение краткими и полными ответами 

на вопросы. Составление вопросов устно и письменно. Составление диалогов в форме во-

просов и ответов с использованием тематического словаря. Составление и запись расска-

зов повествовательного характера о труде, играх, учебе, увлечениях детей и другом (по 

сюжетным картинкам, с помощью вопросов); составление сюжетных рассказов по гото-

вому плану (в форме вопросов, повествовательных предложений). Составление плана сю-

жетного рассказа под руководством педагогического работника в форме вопросов, по-

вествовательных предложений. Введение в рассказы элементов описания. Понятие об из-

ложении. Изложение под руководством педагогического работника, по готовому и кол-

лективно составленному плану. Выражение связи между частями текста и предложениями 

с помощью слов "вдруг, потом, однажды, вокруг, неожиданно и других". Составление 

рассказов (сочинений) с элементами описания внешности, характера человека, с элемен-

тами рассуждения (с помощью педагогического работника). Подробный и сжатый рассказ 

(сочинение) по картинке и серии картинок. Построение устного ответа по учебному мате-

риалу (специфика учебно-деловой речи); 

-речевой этикет: устное и письменное составление текстов приглашения, поздрав-

ления. Выражение приветствия, благодарности, извинения, просьбы. Слова, используемые 

при знакомстве; 

-текст: определение темы и основной мысли текста. Выделение частей текста. Оза-

главливание текста и его частей. Сочинения по картинке, серии картинок на темы, близ-

кие обучающимся по их жизненному опыту, а также на основе наблюдений за природой, 

экскурсий и других впечатлений с предварительной коллективной подготовкой. Опреде-

ление в тексте основной мысли, не сформулированной прямо. Составление в определен-

ной последовательности вопросов с целью выяснения причины, обстоятельств, времени, 

места событий (расспрашивание). Работа над композицией составляемого рассказа (нача-

ло, середина, конец). План текста. Составление планов к данным текстам. Создание соб-

ственных текстов по предложенным планам. 
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1.3.Планируемые результаты: 

1.Личностные результаты: 

-развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

-овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с 

использованием информационных технологий; 

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

пространственной организации; 

-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям. 

2.Метапредметные результаты: 

-овладение способностью принимать и сохранять цели решения типовых учебных и 

практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;  

-освоение способов решения проблем репродуктивного и продуктивного характера 

и с элементами творчества;  

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

-формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-использование элементарных знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач;  

-использование речевых средств и некоторых средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

-формирование умений работать с учебной книгой для решения коммуникативных 

и познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими 

особенностями обучающихся; 

-использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 

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

информационной избирательности, этики и этикета;  

-овладение навыками смыслового чтения текстов, доступных по содержанию и 

объему художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и 
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задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

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

классификации по родовидовым признакам на наглядном материале, основе практической 

деятельности и доступном вербальном материале; установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на 

уровне, соответствующем индивидуальным возможностям;  

-готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его; 

готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий;  

-умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

-овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

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

-овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами.  

3.Предметные результаты: 

-формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языко-

вого и культурного пространства России, о языке как основе национального самосозна-

ния; 

-понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление националь-

ной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального об-

щения; 

-сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

-овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного лите-

ратурного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого эти-

кета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

-овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

2.ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

2.1.Пояснительная записка. 

Федеральная рабочая программа по предмету "Литературное чтение" на уровне 

начального общего образования составлена на основе требований к результатам освоения 

АООП НОО ОВЗ, установленными ФГОС НОО ОВЗ, федеральной программы воспита-

ния. 

Учебный предмет "Литературное чтение" обеспечивает, наряду с достижением 

предметных результатов, становление базового умения, необходимого для успешного 

изучения других предметов и дальнейшего обучения, читательской грамотности и закла-

дывает основы интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-нравственного 

развития обучающихся. Учебный предмет "Литературное чтение" призван ввести обуча-

ющегося в мир художественной литературы, обеспечить формирование навыков смысло-

вого чтения, способов и приемов работы с различными видами текстов и книгой, знаком-

ство с детской литературой и с учетом этого направлен на общее и литературное развитие 

обучающегося, реализацию творческих способностей обучающегося, а также на обеспече-

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
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ние преемственности в изучении систематического курса литературы. 

Приоритетная цель обучения литературному чтению - становление грамотного чи-

тателя, мотивированного к использованию читательской деятельности как средства само-

образования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и повсе-

дневной жизни, эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное произ-

ведение. Приобретенные обучающимися знания, полученный опыт решения учебных за-

дач, а также сформированность предметных и универсальных действий в процессе изуче-

ния предмета "Литературное чтение" станут фундаментом обучения в основном звене 

школы, а также будут востребованы в жизни. 

2.2.Содержание предмета. 

Виды речевой и читательской деятельности. 

Чтение: 

-чтение вслух: постепенный переход от слогового к плавному осмысленному пра-

вильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуаль-

ным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей осознать 

текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования; 

-чтение про себя: осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 

по объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомитель-

ное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказыва-

ния; 

-работа с разными видами текста: общее представление о разных видах текста: ху-

дожественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста. Особенности фольклорного текста. Практическое освоение умения от-

личать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по ее названию 

и оформлению. Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; 

деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными вида-

ми информации. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, вы-

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

беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных ма-

териалов; 

-библиографическая культура: книга как особый вид искусства. Книга как источник 

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

держание 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 пользова-

ние соответствующими возрасту словарями и справочной литературой; 

-работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведе-

ния, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художе-

ственного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью педагогического 

работника). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравствен-

ных правил и отношений. Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осо-

знание понятия "Родина", представления о проявлении любви к Родине в литературе раз-

ных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре раз-

ных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфиче-
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ской для данного произведения лексики (по вопросам педагогического работника), рас-

сказ по иллюстрациям, пересказ. Характеристика героя произведения с использованием 

художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и вы-

ражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью педагогического работ-

ника), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по 

контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских 

помет, имен героев. Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выра-

женные через поступки и речь. Освоение разных видов пересказа художественного текста: 

подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). Подробный пересказ 

текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, 

озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение глав-

ной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, со-

ставление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде само-

стоятельно сформулированного высказывания. Самостоятельный выборочный пересказ по 

заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тек-

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

ражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычлене-

ние и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоцио-

нальной окраске, характеру поступков героев; 

-работа с учебными, научно-популярными и другими текстами: понимание загла-

вия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенно-

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

стейшими приемами анализа различных видов текста: установление причинно-

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

деление микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по 

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

схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в со-

держании текста). 

Говорение (культура речевого общения). 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

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

перебивая, собеседника. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного 

общения. Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказы-

вание 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 художе-

ственного текста. Построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

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

монологического высказывания. Устное сочинение как продолжение прочитанного произ-

ведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на задан-

ную тему. 

Круг детского чтения. 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведе-

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

произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера Рос-

сии) и зарубежной литературы, доступные для восприятия обучающихся. Представлен-

ность 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. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 
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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: его портрет, речь, по-

ступки; отношение автора к герою. Общее представление о композиционных особенно-

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

портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). Прозаическая и стихо-

творная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного произведе-

ния (ритм, рифма). Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

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

го смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности ска-

зок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. Рассказ, стихо-

творение, басня - общее представление о жанре, особенностях построения и выразитель-

ных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведе-

ний). 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисова-

ние, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и исполь-

зование их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий: 

соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, со-

здание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта. 

Обучение произношению.  

Выработка умения самостоятельно распределять дыхательные паузы, выделяя син-

тагмы при чтении, при пересказе текста, соблюдать подвижность ударения сообразно из-

менению формы слова, обнаруживать ошибки в словесном ударении как в произношении 

других обучающихся, так и своем собственном и исправлять их: речевое дыхание: произ-

ношение слитно, на одном выдохе, ряда слогов, слов, словосочетаний и фраз, выделяя ды-

хательными паузами необходимые синтагмы (по подражанию, по графическому знаку, 

самостоятельно в знакомых фразах). Правильное выделение синтагм при помощи дыха-

тельных пауз в процессе чтения, при воспроизведении текста, выученного наизусть, в са-

мостоятельной речи; голос: изменение силы голоса в связи со словесным ударением, 

громкости и высоты собственного голоса (по подражанию и произвольно). Изменение вы-

соты и силы голоса в связи с повествовательной и вопросительной интонацией (сопряже-

но и отраженно). Изменение высоты и силы голоса в зависимости от расстояния до собе-

седника и необходимости соблюдать тишину (громко, тихо, шепотом), в связи с побуди-

тельной (повелительной) и восклицательной интонацией, в связи с логическим ударением 

(сопряжено и отраженно). Выделение более громким голосом логического ударения в во-

просах и ответах (по подражанию и самостоятельно, руководствуясь указанием педагоги-

ческого работника, подчеркиванием в вопросах и ответах главного слова). Соблюдение 

логического ударения в диалоге, в текстах, заучиваемых наизусть. Соблюдение подвиж-

ности ударения при изменении формы слова (рука - руки); звуки и их сочетания: усвое-

ние, закрепление правильного произношения в словах звуков речи и их сочетаний: п, а, м, 

т, о, в, у, н, с, и, л, э; звукосочетаний йа (я), йо (ё), йу (ю), йэ (е) в начальной позиции (яб-

локо) и после гласных (красная); позиционное смягчение согласных перед гласными и, э 

(пишет, мел); к, с, ш; я, е, ю, ё после разделительных ь, ъ (обезьяна, съел); р, ф, х, б, д; 

мягкие согласные т, н, х, п, м, ф в конце слов (пить, день). Правильное произношение в 

словах звуков и их сочетаний: ы, э, ж, г, ц, ч. Дифференцированное произношение в сло-

гах и словах звуков: и-ы, с-ш, с-з, ш-ж, б-п, д-т, ц-с, ч-ш, ц-ч. Произношение мягких зву-
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ков по подражанию и самостоятельно (пять, няня, сядь, несет, пюре). Дифференцирован-

ное произношение звуков, родственных по артикуляции, в ходе их усвоения. Работа по 

коррекции усвоенных звуков. Дифференцированное произношение гласных звуков в сло-

ва: а-о, а-э, о-у, э-и, и-ы, и-у. Дифференцированное произношение согласных звуков, род-

ственных по артикуляции: носовых и ротовых: м-п, м-б, н-т, в-д, н-д (и их мягкие пары); 

слитных и щелевых: ц-с, ч-ш; слитных и смычных: ц-т, ч-т; свистящих и шипящих: с-ш, з-

ж, с-щ; глухих и звонких: ф-в, п-б, т-д, к-г, с-з, ш-ж; аффрикат: ц-ч; звонких и глухих: б-п, 

д-т, г-к, з-с, в-ф, ж-ш; твердых и мягких: ф-фь, п-пь, т-ть;   слово: произношение слов 

слитно, голосом нормальной высоты, темпа, силы, с соблюдением звукового состава, с 

использованием допустимых звуковых замен, со стечением согласных, соблюдением сло-

весного ударения, изображением ритма слова и подбор слов по ритмическому контуру. 

Воспроизведение четырех-, пятисложных знакомых слов с соблюдением их звукового со-

става, с выделением словесного ударения и правил орфоэпии, слитное произношение слов 

со стечением согласных (в одном слове и на стыке предлогов со словами). Понятие "слог", 

"ударение". Определение количества слогов в дву-, трех-, четырех-, пятисложных слова, 

ударного и безударного слога; определение места ударного слога. Разделение звуков речи 

на гласные и согласные; согласных звуков на звонкие и глухие. Соблюдение в речи пра-

вил орфоэпии (сопряжено и отраженно, по надстрочному знаку): безударный о произно-

сится как [а]; звонкие согласные в конце слов и перед глухими согласными оглушаются; 

удвоенные согласные произносятся как один долгий; слова что, чтобы произносятся как 

[што], [штобы]; кого, чего и окончания -ого, -его - как [каво], [чево], [-ова], [-ева]; непро-

износимые согласные в словах не произносятся ("чу(в)ствуют", "со(л)нце"); соблюдение в 

речи правильного произношения следующих звукосочетаний (по надстрочному знаку): тс 

- дс ([детство], [Братск]), стн - здн ("чес(т)но", "поз(д)но"); произношение сочетаний пред-

логов в, из, под с существительными ("в саду", "из сада", "под стулом"); гласный и после 

согласных [ш], [ж], [ц] произносятся как [ы] ("живот"); согласные (кроме [ш], [ж], [ц]) пе-

ред гласными [э], [и] произносятся мягко ("перо", "писать", "Петя"); предлог с существи-

тельным типа "с братом", "с дедушкой" произносится как [збратом], [здедушкой]; звук [г] 

перед [к], [т] произносится как [х] ([лехко]); сочетания сч, зч, жч произносятся как [щ] 

("щипать"); окончания -тся, -ться произносятся как [цца]; свистящие [с], [з] употребляют-

ся следующим за ним шипящим ([шшил], [ижжарил]); фраза: произношение слов и фраз в 

темпе, близком к естественному; изменение темпа произношения: говорить быстро, мед-

ленно; воспроизведение повествовательной и вопросительной интонации (сопряжено и 

отраженно). Воспроизведение повествовательной, вопросительной, побудительной и во-

просительной интонации при чтении текста. Произношение слов и фраз в темпе, прису-

щем разговорной речи (отраженно и самостоятельно). Воспроизведение всех видов инто-

нации при ведении диалога. Закрепление навыков умеренно беглого темпа речи. Вырази-

тельное чтение наизусть стихотворения, отрывка из художественной прозы. Выражение 

при чтении с помощью интонации своего отношения к прочитанному (стихотворению, 

отрывку из художественной прозы). Закрепление навыков умеренно беглого темпа речи. 

2.3.Планируемые результаты: 

1.Личностные результаты: 

-развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

-овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с 

использованием информационных технологий; 

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

пространственной организации; 

-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
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-принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям. 

2.Метапредметные результаты: 

-овладение способностью принимать и сохранять цели решения типовых учебных и 

практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;  

-освоение способов решения проблем репродуктивного и продуктивного характера 

и с элементами творчества;  

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

-формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-использование элементарных знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач;  

-использование речевых средств и некоторых средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

-формирование умений работать с учебной книгой для решения коммуникативных 

и познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими 

особенностями обучающихся; 

-использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 

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

информационной избирательности, этики и этикета;  

-овладение навыками смыслового чтения текстов, доступных по содержанию и 

объему художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

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

классификации по родовидовым признакам на наглядном материале, основе практической 

деятельности и доступном вербальном материале; установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на 

уровне, соответствующем индивидуальным возможностям;  

-готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его; 

готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий;  
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-умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

-овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

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

-овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами.  

3.Предметные результаты: 

-понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

-осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, поня-

тий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

-понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содер-

жание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновы-

вать нравственную оценку поступков героев; 

-достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художе-

ственных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных лите-

ратуроведческих понятий; 

-умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться спра-

вочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

3.ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

3.1.Пояснительная записка. 

Иностранный язык входит в число учебных предметов предметной области 

«Филология» и  призван формировать коммуникативную культуру обучающегося, 

способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию.  

Основными задачами уроков иностранного языка являются: 

-формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на 

иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

-расширение лингвистического кругозора обучающихся; освоение элементарных 

лингвистических представлений, доступных обучающимся и необходимых для овладения 

устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне; 

-обеспечение коммуникативно-психологической адаптации обучающихся к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования иностранного языка как средства общения; 

-развитие личностных качеств обучающегося, его внимания, мышления, памяти и 

воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в 

ходе овладения языковым материалом; 

-развитие эмоциональной сферы обучающихся в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием иностранного языка; 

-приобщение обучающихся к новому социальному опыту за счет проигрывания на 

иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, 

бытового, учебного общения; 
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-духовно-нравственное воспитание обучающихся, понимание и соблюдение ими 

таких нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к 

родителям, забота о младших; 

-развитие познавательных способностей, овладение умением координированной 

работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей 

тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работы в 

паре, в группе; 

-формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции;  

-формирование первоначальных представлений о роли и значимости иностранного 

языка. 

В процессе освоения содержания учебного предмета «Иностранный язык» 

формируются: коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: 

аудировании, говорении, чтении и письме; языковые средства и навыки пользования ими; 

социокультурная осведомленность; общеучебные и специальные учебные умения.  

Основным в содержании является формирование коммуникативных умений, 

которые представляют собой результат овладения иностранным языком на данном этапе 

обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми 

средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и 

письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть 

названных сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной 

компетенции также неразрывно связано с социокультурной осведомленностью 

обучающихся. Все указанное находится в тесной взаимосвязи, что обеспечивает единство 

учебного предмета «Иностранный язык». При этом овладение письменными формами 

общения (чтением и письмом), связанное с необходимостью формирования техники 

чтения и техники письма, происходит более медленно. Поэтому темпы овладения разными 

видами речевой деятельности (устной/письменной) уравниваются только к концу обучения 

в начальной школе. 

Программа учебного предмета «Иностранный язык» представлена разделами 

«Предметное содержание речи», «Коммуникативные умения по видам речевой 

деятельности», «Языковые средства и навыки пользования ими». 

3.2.Содержание предмета: 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).  

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 

магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения, Новый год/ Рождество. Подарки.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. 

Мои любимые сказки. Выходной день ( в зоопарке, цирке), каникулы .  

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: кличка, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать.  

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках.  

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время 

года. Погода.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев 

книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом 

иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и 
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неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время 

совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

1. Диалогическая форма 

Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения; диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); диалог - 

побуждение к действию. 

2.Монологическая форма 

Основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, 

характеристика (персонажей).  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание: речи учителя и одноклассников в процессе 

общения на уроке; небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на 

изученном языковом материале. 

Чтение 

Чтение вслух/про себя небольших текстов, построенных на изученном языковом 

материале, и понимание текстов, содержащих как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова; нахождение в тексте необходимой информации (имена 

персонажей, где происходит действие и т.д.). 

Письмо 

Владение техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); основами 

письменной речи: написание с опорой на образец поздравления с праздником, короткого 

личного письма.  

Языковые средства и навыки пользования ими 

Раздел «Языковые средства и навыки пользования ими» включает в себя 

следующие подразделы: «Графика, каллиграфия, орфография»; «Фонетическая сторона 

речи»; «Лексическая сторона речи»; «Грамматическая сторона речи». Содержание 

указанных подразделов определяется выбором для изучения конкретного иностранного 

языка. 

3.3.Планируемые результаты: 

1.Личностные результаты: 

-развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

-овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с 

использованием информационных технологий; 

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

пространственной организации; 

-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям. 
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2.Метапредметные результаты: 

-овладение способностью принимать и сохранять цели решения типовых учебных и 

практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;  

-освоение способов решения проблем репродуктивного и продуктивного характера 

и с элементами творчества;  

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

-формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-использование элементарных знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач;  

-использование речевых средств и некоторых средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

-формирование умений работать с учебной книгой для решения коммуникативных 

и познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими 

особенностями обучающихся; 

-использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 

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

информационной избирательности, этики и этикета;  

-овладение навыками смыслового чтения текстов, доступных по содержанию и 

объему художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

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

классификации по родовидовым признакам на наглядном материале, основе практической 

деятельности и доступном вербальном материале; установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на 

уровне, соответствующем индивидуальным возможностям;  

-готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его; 

готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий;  

-умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

-овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

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

-овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами.  

3.Предметные результаты: 

-приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 
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освоение правил речевого и неречевого поведения; 

-освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения 

на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

- сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям дру-

гого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

 

4.МАТЕМАТИКА 

4.1.Пояснительная записка. 

Основные задачи курса математики в начальной школе для обучающихся 

нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

-овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, решением 

простых арифметических задач и другими); 

-овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться и использовать меры 

измерения пространства, времени, температуры и другими в различных видах обыденной 

практической деятельности); 

-развитие способности использовать некоторые математические знания в жизни; 

-обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Математическая деятельность обучающихся способствует развитию наглядно-

действенного, наглядно-образного, вербально-логического мышления. Она дает 

возможность сформировать и закрепить абстрактные, отвлеченные, обобщающие понятия, 

способствует развитию процессов символизации, навыка понимания информации, 

представленной разными способами (текст задачи, формулировка правила, таблицы, 

алгоритм действий и т.п.), формированию математической лексики, пониманию и 

употреблению сложных логико-грамматических конструкций, связной устной и 

письменной речи (порождение связанного учебного высказывания с использованием 

математических терминов и понятий), обеспечивает профилактику дискалькулии. 

Уроки математики развивают наблюдательность, воображение, творческую 

активность, обучают приемам самостоятельной работы, способствуют формированию 

навыков самоконтроля. 

Основное содержание программы по математике включает изучение натуральных 

чисел и счетных операций, усвоение математической терминологии и письменной 

символики, связанной с выполнением счетных операций. Особое внимание уделяется 

доведению счетных операций до автоматизма, формированию счетных навыков (прямой, 

обратный счет, таблицы сложения, вычитания, умножения, деления). 

Содержание программы по математике предусматривает интенсивную и 

целенаправленную работу над усвоением обучающимися специальных математических 

понятий и речевых формулировок условий задач, по развитию мыслительных операций 

анализа, синтеза, сравнения, обобщения,  что отражает специфику обучения математике 

обучающихся.  

Формирование счетных операций и вычислительных навыков осуществляется на 

основе тесной взаимосвязи с другими учебными предметами, так как многие из них 

создают базис для овладения математическими умениями и навыками. 

4.2.Содержание предмета: 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотно-
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шения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение од-

нородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметиче-

ских действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между 

сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонен-

та арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых вы-

ражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Исполь-

зование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка 

слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многознач-

ных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оцен-

ка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отноше-

ния «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, 

путь; объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и сто-

имость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, 

таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше-ниже, 

слева-справа, сверху-снизу, ближе—дальше, между и пр.) Распознавание геометриче-

ских фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, тре-

угольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Геометрические формы в окружа-

ющем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, 

конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и при-

ближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямо-

угольника. 

Работа с информацией 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

«если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утвер-

ждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометри-

ческих фигур и др. по правилу. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных 

таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели 

(схема, таблица, цепочка). 

4.3.Планируемые результаты: 

1.Личностные результаты: 

-развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
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-овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с 

использованием информационных технологий; 

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

пространственной организации; 

-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям. 

2.Метапредметные результаты: 

-овладение способностью принимать и сохранять цели решения типовых учебных и 

практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;  

-освоение способов решения проблем репродуктивного и продуктивного характера 

и с элементами творчества;  

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

-формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-использование элементарных знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач;  

-использование речевых средств и некоторых средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

-формирование умений работать с учебной книгой для решения коммуникативных 

и познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими 

особенностями обучающихся; 

-использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 

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

информационной избирательности, этики и этикета;  

-овладение навыками смыслового чтения текстов, доступных по содержанию и 

объему художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

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

классификации по родовидовым признакам на наглядном материале, основе практической 

деятельности и доступном вербальном материале; установления аналогий и причинно-
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следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на 

уровне, соответствующем индивидуальным возможностям;  

-готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его; 

готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий;  

-умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

-овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

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

-овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами.  

3.Предметные результаты: 

-использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

-овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки 

и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения 

алгоритмов; 

-приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

-умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

-приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

5.ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

5.1.Пояснительная записка. 

Федеральная рабочая программа по предмету "Окружающий мир" на уровне 

начального общего образования составлена на основе требований к результатам освоения 

АООП НОО ОВЗ, установленными ФГОС НОО ОВЗ, федеральной программы воспита-

ния. 

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

метном мире, обществе и взаимодействии людей в нем, соответствует потребностям и ин-

тересам обучающихся младшего школьного возраста и направлено на достижение следу-

ющих целей: 

-формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нем человека на ос-

нове целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); 

освоение естественно-научных, обществоведческих, нравственно-этических понятий, 

представленных в содержании данного учебного предмета; 

-формирование ценности здоровья человека, его сохранения и укрепления, при-

верженности здоровому образу жизни; 

-развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и 

жизненной практике, связанной как с поисково-исследовательской деятельностью 

(наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и с творческим использованием приоб-

ретенных знаний в речевой, изобразительной, художественной деятельности; 
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-духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, пони-

мание своей принадлежности к Российскому государству, определенному этносу; прояв-

ление уважения к истории, культуре, традициям народов РФ; освоение обучающимися 

мирового культурного опыта по созданию общечеловеческих ценностей, законов и правил 

построения взаимоотношений в социуме; обогащение духовного опыта обучающихся; 

-развитие способности обучающегося к социализации на основе принятия гумани-

стических норм жизни, приобретение опыта эмоционально-положительного отношения к 

природе в соответствии с экологическими нормами поведения; становление навыков по-

вседневного проявления культуры общения, гуманного отношения к людям, уважительно-

го отношения к их взглядам, мнению и индивидуальности. 

5.2.Содержание предмета: 

Человек и природа. 

Природа - то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры). Примеры явлений природы: смена времен года, снего-

пад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество - то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твер-

дые 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 Зем-

ле. 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. Вре-

мена года, их особенности (на основе наблюдений). 

Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времен года. Смена времен 

года в родном крае на основе наблюдений. 

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

Наблюдение за погодой своего края. 

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

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

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

ком. 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 лю-

дей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2 - 3 примера). 

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

ка. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, се-

мя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение 

роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и куль-

турные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека 

к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблю-

дений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 
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Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 

разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насе-

комые, 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 сооб-

ществе: растения - пища и укрытие для животных; животные - распространители плодов и 

семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества 

родного края (2 - 3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек - часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эс-

тетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни при-

роды 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 при-

родных 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 уча-

стие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность приро-

ды. 

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. 

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, уме-

ния прислушиваться к чужому мнению. 

Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотноше-

ния в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забо-

та о детях, престарелых, больных - долг каждого человека. Родословная. Имена и фамилии 

членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. 

Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к педагогическому работнику. 

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

школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной по-

мощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 

школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значи-
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мая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответствен-

ность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования транспортом. 

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

Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий "Родина", "Отечество", "Отчизна". Государственная символика России: Государ-

ственный 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 гос-

ударства 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, Рож-

дество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День Рос-

сии, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и па-

мятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному 

празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва - столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная пло-

щадь, Большой театр. Расположение Москвы на карте. 

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

ник Петру I - Медный всадник, разводные мосты через Неву), города Золотого кольца 

России (по выбору). Главный город родного края: достопримечательности, история и ха-

рактеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

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

рактерные особенности быта (по выбору). 

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

край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортив-

ные 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 памя-

ти выдающегося земляка. 

Правила безопасной жизни. 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня обучающегося, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гиги-

ена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укреп-

ления 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 обраще-

ния с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей - нравственный долг каждо-

го человека. 

5.3.Планируемые результаты: 

1.Личностные результаты: 

-развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
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-овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с 

использованием информационных технологий; 

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

пространственной организации; 

-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям. 

2.Метапредметные результаты: 

-овладение способностью принимать и сохранять цели решения типовых учебных и 

практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;  

-освоение способов решения проблем репродуктивного и продуктивного характера 

и с элементами творчества;  

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

-формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-использование элементарных знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач;  

-использование речевых средств и некоторых средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

-формирование умений работать с учебной книгой для решения коммуникативных 

и познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими 

особенностями обучающихся; 

-использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 

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

информационной избирательности, этики и этикета;  

-овладение навыками смыслового чтения текстов, доступных по содержанию и 

объему художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

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

классификации по родовидовым признакам на наглядном материале, основе практической 

деятельности и доступном вербальном материале; установления аналогий и причинно-
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следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на 

уровне, соответствующем индивидуальным возможностям;  

-готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его; 

готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий;  

-умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

-овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

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

-овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами.  

3.Предметные результаты: 

-понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости 

за национальные свершения, открытия, победы; 

-сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей се-

мье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

-осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической гра-

мотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

-освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и другие, с получением информации из се-

мейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

-развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

 

6.ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

6.1. Пояснительная записка. 

Основные задачи учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики»: 

-знакомство с основными нормами светской и религиозной морали;  

-понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и обще-

ства; 

-воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию;  

-формирование первоначальных представлений о религиозных культурах и свет-

ской этике, об их роли в культуре, истории и современности России. 

Данный предмет обладает широкими возможностями для формирования у 

обучающихся фундаментальных основ культурологической грамотности,  толерантного 

поведения в многонациональной среде, формируют вектор культурно-ценностных 

ориентиров обучающихся. 

В образовательном процессе обучающиеся должны в широком объеме овладеть 

знаниями о многополярности мира и умениями жить, учиться, работать в 

многонациональном обществе на благо нашей общей родины - России. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» имеет 

интегрированный характер, поскольку его содержание аккумулирует в себе 

первоначальные представления из истории, литературы, географии и других социально – 

гуманитарных наук. Содержание учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» тесно связано с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»: 
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формирование представления о роли обучающегося как растущего гражданина своего 

государства; овладение социальными ритуалами и совершенствование форм социального 

взаимодействия в многонациональном обществе; воспитание чувства милосердия, 

социально ориентированного взгляда на мир в его органическом единстве и разнообразии 

народов, культур, религий. 

Отбор изучаемого материала осуществляется с учетом целей и задач данного 

предмета, его места в системе школьного образования, а также возрастных потребностей и 

с учетом физических особенностей обучающихся. 

6.2.Содержание предмета. 

Программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена разделами  «Основы религиозных культур народов России» и «Основы 

светской этики». 

Тематически разделы объединяются, носят светский характер, не навязывают 

никакой религии.  

Содержание разделов учебного предмета предусматривает общее знакомство с 

соответствующими религиями, их культурой (исключая изучение специальных 

богословских вопросов) и не содержит критических оценок разных религий и основанных 

на них мировоззрений. 

Названные разделы учебного предмета представлены следующим содержанием: 

Россия - наша Родина. Культура и религия. Праздники в религиях мира.  

Светская этика. Отечественные традиционные религии, их роль в культуре, истории и 

современности России. 

Основные нормы светской и религиозной морали, их значение в  выстраивании кон-

структивных отношений в семье и обществе. Значение нравственности, веры и религии в 

жизни человека и общества. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, 

учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы обще-

ства и отношение к ним разных религий. Любовь и уважение к Отечеству. Понятие толе-

рантности, многополярности мира.  

Содержание учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

может быть реализовано и во внеурочной деятельности, так как внеурочные мероприятия 

способствуют расширению кругозора обучающихся, развитию их интереса к конкретной 

области знаний. 

6.3.Планируемые результаты: 

1.Личностные результаты: 

-развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

-овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с 

использованием информационных технологий; 

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

пространственной организации; 

-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  



320 

 

-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям. 

2.Метапредметные результаты: 

-овладение способностью принимать и сохранять цели решения типовых учебных и 

практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;  

-освоение способов решения проблем репродуктивного и продуктивного характера 

и с элементами творчества;  

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

-формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-использование элементарных знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач;  

-использование речевых средств и некоторых средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

-формирование умений работать с учебной книгой для решения коммуникативных 

и познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими 

особенностями обучающихся; 

-использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 

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

информационной избирательности, этики и этикета;  

-овладение навыками смыслового чтения текстов, доступных по содержанию и 

объему художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

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

классификации по родовидовым признакам на наглядном материале, основе практической 

деятельности и доступном вербальном материале; установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на 

уровне, соответствующем индивидуальным возможностям;  

-готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его; 

готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий;  

-умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

-овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

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

-овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами.  
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3.Предметные результаты: 

-готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

-знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

-понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

-формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

-первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

-становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

-осознание ценности человеческой жизни. 

 

7.ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

7.1.Пояснительная записка. 

Основными задачами обучения изобразительному искусству являются: 

-накопление первоначальных впечатлений от разных видов искусств (музыка, 

живопись, художественная литература, театр, кино и другие) и получение доступного 

опыта художественного творчества;  

-освоение культурной среды, дающей ребенку впечатления от искусства, 

формирование стремления и привычки к посещению музеев, театров, концертов и 

другого; 

-развитие опыта восприятия и способности получать удовольствие от 

произведений разных видов искусств, выделение собственных предпочтений в 

восприятии искусства; 

 -формирование простейших эстетических ориентиров (красиво и некрасиво) в 

практической жизни ребенка и их использование в организации обыденной жизни и 

праздника;  

-развитие опыта самовыражения в разных видах искусства (в пении, в танце, в 

рисовании, в сочинении поэтических и прозаических текстов, в игре на музыкальных 

инструментах и т.д.), освоение элементарных форм художественного ремесла. 

Межпредметные связи учебного предмета «Изобразительное искусство» с 

учебными предметами «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир», 

«Основы религиозных культур и светской этики», «Музыка» обеспечивают обогащение и 

уточнение эмотивной лексики, развитие рефлексии, передаваемых чувств, отношений к 

природе, культурным традициям различных народов и стран, их музыке, былинам, 

сказкам, человеческим взаимоотношениям; формирование представлений о роли 

изобразительного искусства в организации материального окружения человека. 

Изучение содержания учебного материала по изобразительному искусству осуществ-

ляется в процессе рисования, лепки и выполнения аппликаций. 

7.2.Содержание предмета. 

Виды художественной деятельности 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, 

мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в 

искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зда-

ний, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, живот-

ных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет – основа языка живописи.  
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Выбор средств художественной выразительности для создания живописного об-

раза в соответствии с поставленными задачами.  

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного обра-

за. Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для со-

здания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытя-

гивание формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красо-

та человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для худо-

жественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Эле-

ментарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного об-

раза (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — 

сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков художе-

ственного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно прикладного искусства и 

его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (укра-

шение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; бы-

лины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа 

о мужскойи женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве.  

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном ис-

кусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на 

стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в 

России (с учётом местных условий). 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загоражи-

вания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и 

толстое, тёмное и светлое, т. д.  

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. 

Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмо-

циональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Пере-

дача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, ост-

рые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в про-

странстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные фор-

мы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. 

Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). 

Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи 

и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 

ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства.  

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различе-

ние их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное 

время года, суток, в различную погоду. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, 

панцирь черепахи, домик улитки и т.д. 
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Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной куль-

туры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в укра-

шении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искус-

ства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в тра-

диционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), от-

ражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 

удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. Художественное конструирование и оформление помеще-

ний и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художе-

ственно-конструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства. Овладение основами художественной грамоты: 

композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. Создание моделей 

предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки и 

бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замыс-

ла в рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных худо-

жественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анима-

ции, натурной мультипликации,  бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, воско-

вых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных 

материалов. 

7.3.Планируемые результаты: 

1.Личностные результаты: 

-развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

-овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с 

использованием информационных технологий; 

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

пространственной организации; 

-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям. 

2.Метапредметные результаты: 

-овладение способностью принимать и сохранять цели решения типовых учебных и 

практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;  
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-освоение способов решения проблем репродуктивного и продуктивного характера 

и с элементами творчества;  

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

-формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-использование элементарных знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач;  

-использование речевых средств и некоторых средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

-формирование умений работать с учебной книгой для решения коммуникативных 

и познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими 

особенностями обучающихся; 

-использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 

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

информационной избирательности, этики и этикета;  

-овладение навыками смыслового чтения текстов, доступных по содержанию и 

объему художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

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

классификации по родовидовым признакам на наглядном материале, основе практической 

деятельности и доступном вербальном материале; установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на 

уровне, соответствующем индивидуальным возможностям;  

-готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его; 

готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий;  

-умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

-овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

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

-овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами.  

3.Предметные результаты: 

-сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

-сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 
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искусством; 

-овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

-овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.). 

 

10.МУЗЫКА 

10.1. Пояснительная записка. 

Уроки музыки являются важным средством музыкально-эстетического воспитания 

обучающихся. У обучающихся формируются глубокий и устойчивый интерес и любовь к 

музыке.  

Основными задачами обучения музыке являются:  

-формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

-формирование основ музыкальной культуры, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

-формирование умений воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению; 

-развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-целостному 

восприятию произведений музыкального искусства; 

-развитие звуковысотного, тембрового и динамического слуха, дыхания, 

способности к свободной голосоподаче и голосоведению; 

-создание благоприятных предпосылок для коррекции просодических нарушений 

(восприятие и осознание темпо-ритмических, звуковысотных, динамических изменений в 

музыкальных произведениях) и овладение обучающимися комплексом просодических 

средств, необходимых для реализации эмоционально-экспрессивной функции интонации; 

-развитие слухового внимания, координации между дыханием и голосом; 

-формирование и охрана детского голоса с учетом психофизиологического и 

речевого развития обучающихся; 

-закрепление сформированной (на логопедических занятиях) артикуляции звуков. 

Основными видами учебной деятельности обучающихся являются слушание музы-

ки, пение, инструментальное музицирование, музыкально-пластическое движение, драма-

тизация музыкальных произведений. 

10.2.Содержание предмета. 

Содержание программы учебного предмета «Музыка» по таким видам учебной де-

ятельности как слушание музыки, пение, музыкально-пластическое движение, драматиза-

ция музыкальных произведений тесным образом связано с содержанием коррекционных 

курсов и содержанием индивидуальной/подгрупповой корркционной работы. Связь учеб-

ных предметов «Музыка», «Литературное чтение», «Изобразительное искусство» способ-

ствует эстетическому развитию, обогащает опыт целостного восприятия литературных 

художественных произведений, произведений музыкального и изобразительного искус-

ства. 

Слушание музыки.   Слушание музыки является важным элементом музыкально-

эстетического воспитания детей. Оно способствует восприятию и пониманию музыки во 

всем богатстве ее форм и жанров, расширяет музыкальный кругозор, развивает 

музыкальное мышление, обогащает внутренний мир ребенка, воспитывает у 

обучающихся музыкальную культуру как часть духовной культуры. 

Слушание музыки является важным средством воспитания музыкального слуха, 

что создает благоприятные предпосылки для коррекции просодических нарушений 
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(восприятие и осознание темпо-ритмических, звуковысотных, динамических изменений в 

музыкальных произведениях обеспечивает овладение обучающимися комплексом 

просодических средств, необходимых для реализации эмоционально-экспрессивной 

функции интонации). 

Восприятие музыки во многом зависит от установки, которая дается педагогом 

перед слушанием музыки. После прослушивания музыкального произведения следует 

перейти к его анализу. Анализ при активном участии обучающихся, с привлечением 

внимания к средствам музыкальной выразительности (темп, динамика, регистр, характер 

мелодии, состав исполнителей, форма произведения). 

В процессе осуществления этого вида деятельности следует применять 

разнообразные учебные пособия и технические средства обучения, что обеспечивает 

возможность разнообразить слуховые впечатления от звучания симфонического оркестра, 

инструментальной и вокально-хоровой музыки. 

Слушание музыки обогащает опыт эмоционально-образного восприятия музыки 

различной по содержанию, характеру и средствам музыкальной выразительности. 

Пение. Пение имеет большое коррекционное значение для обучающихся. Развивая 

вокально-хоровые навыки, необходимо учитывать, что у большинства обучающихся 

имеется недостаточность слухового внимания, координации между дыханием и голосом. 

Обучение пению начинается с правильной певческой установки: сидеть (или стоять) 

прямо, ненапряженно, слегка отведя плечи назад. 

Это необходимо для развития фонационного дыхания и формирования детского 

певческого голоса. Фонационное дыхание должно быть свободным, ровным, глубоким - 

это необходимо для развития мягкого, красивого вокального звучания голоса. 

Важной задачей является формирование и охрана детского голоса. При подборе 

песен для обучающихся учитывается характер нарушений психофизиологического и 

речевого развития детей, что обусловливает отбор вокального и речевого материала. 

Усложнение в обучении пению идет постепенно, с соблюдением 

последовательности в выборе песен и упражнений. Специальные вокальные упражнения - 

распевания должны соответствовать определенным певческим и коррекционным задачам, 

обеспечивая координированную работу дыхательной и голосовой мускулатуры, 

свободную голосоподачу и голосоведение, закрепление сформированной (на 

логопедических занятиях) артикуляции звуков. 

Работа по обучению пению включает в себя несколько этапов. После беседы и 

исполнения песни проводится разбор текста. Затем отхлопывается ритмический рисунок 

песни с одновременным проговариванием текста. Мелодическое разучивание песни может 

начинаться как с запева, так и с припева; при этом учитель помогает исполнению трудных 

музыкальных фраз и отдельных слов. 

Развивая у обучающихся сознательное и эмоциональное отношение к содержанию 

песни, учитель приучает их к художественной выразительности в пении, воспитывает 

музыкальный вкус. 

Обучение пению обеспечивает самовыражение обучающегося в пении, освоение 

вокально-хоровых умений и навыков для передачи музыкально-исполнительского 

замысла, импровизации. 

Инструментальное музицирование. Предусматривает коллективное музицирование 

на элементарных и электронных музыкальных инструментах, участие в исполнении 

музыкальных произведений, овладение опытом индивидуальной творческой деятельности 

(сочинение, импровизация). 

Музыкально-пластическое движение. Реализация данного вида деятельности 

способствует формированию общих представлений о пластических средствах 

выразительности, развитию индивидуально-личностного выражения образного 

содержания музыки через пластику, созданию коллективных музыкально-пластических 

композиций, танцевальных импровизаций. 
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Драматизация музыкальных произведений. Осуществляется в театрализованных 

формах музыкально-творческой деятельности (музыкальные игры, инсценирование 

песен, танцев, игры-драматизации) посредством выражения образного содержания 

музыкальных произведений с помощью средств выразительности различных видов 

искусств. 

Программу учебного предмета «Музыка» составляют следующие разделы: 

«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», 

«Музыкальная картина мира». 

Программу учебного предмета «Музыка» составляют следующие разделы: 

«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», 

«Музыкальная картина мира». 

Музыка в жизни человека.  

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление че-

ловеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и ха-

рактера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки 

и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, за-

гадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства.  

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и 

мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздей-

ствие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в со-

чинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, му-

зыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального 

развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного 

содержания произведений.  

Музыкальная картина мира.  

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкаль-

ной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и 

танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные 

театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, ви-

деофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестро-

вая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, 

смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 

инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Много-

образие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкаль-

но-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 
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8.3.Планируемые результаты: 

1.Личностные результаты: 

-развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

-овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с 

использованием информационных технологий; 

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

пространственной организации; 

-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям. 

2.Метапредметные результаты: 

-овладение способностью принимать и сохранять цели решения типовых учебных и 

практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;  

-освоение способов решения проблем репродуктивного и продуктивного характера 

и с элементами творчества;  

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

-формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-использование элементарных знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач;  

-использование речевых средств и некоторых средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

-формирование умений работать с учебной книгой для решения коммуникативных 

и познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими 

особенностями обучающихся; 

-использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 

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

информационной избирательности, этики и этикета;  

-овладение навыками смыслового чтения текстов, доступных по содержанию и 

объему художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и 
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задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

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

классификации по родовидовым признакам на наглядном материале, основе практической 

деятельности и доступном вербальном материале; установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на 

уровне, соответствующем индивидуальным возможностям;  

-готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его; 

готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий;  

-умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

-овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

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

-овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами.  

3.Предметные результаты:  

-сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

-сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

-умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

-использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

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

импровизации. 

 

9.ТЕХНОЛОГИЯ (ТРУД) 

9.1. Пояснительная записка. 

Программа отражает современные требования к модернизации содержания техноло-

гического образования при сохранении традиций русской школы, в том числе и в области 

трудового обучения, учитывает психологические закономерности формирования общетру-

довых и специальных знаний и умений обучающихся по преобразованию различных матери-

алов в материальные продукты. 

Программа разработана в соответствии с требованиями личностно-деятельностного 

подхода к трудовому обучению, ориентирована на формирование у обучающихся общих 

учебных умений и навыков в различных видах умственной, практической и речевой дея-

тельности. 

Задачами программы являются: 

-формирование представлений о роли труда в жизнедеятельности человека и его со-

циальной значимости, первоначальных представлений о мире профессий, потребности в 

трудовой деятельности; 

-формирование картины материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

-освоение технологических знаний, технологической культуры, получаемых при изу-

чении предметов начальной школы, а также на основе включения в разнообразные виды 

технологической деятельности; 
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-овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах, 

овладение умением адекватно применять доступные технологии и освоенные трудовые 

навыки для полноценной коммуникации, социального и трудового взаимодействия;  

-овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных 

сферах, овладение технологиями, необходимыми для полноценной коммуникации, соци-

ального и трудового взаимодействия;  

-формирование положительного опыта и установки на активное использование 

освоенных технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, социального развития и 

помощи близким; 

-обучение планированию организации практической деятельности, осуществлению 

объективной оценки процесса и результатов деятельности, соблюдению безопасных приемов 

работы при работе с различными инструментами и материалами;  

-воспитание трудолюбия, усидчивости, терпения, инициативности, сознательности, 

уважительного отношения к людям и результатам труда, причастности к коллективной тру-

довой деятельности; 

-овладение первоначальными умениями поиска, передачи, хранения, преобразования 

информации в процессе работы с компьютером; 

-коррекция и развитие психических процессов, мелкой моторики, речи. 

Структура программы обеспечивает вариативность и свободу выбора учителем (в со-

ответствии с материально-техническими условиями, особенностями и возможностями обу-

чающихся, со своими личными интересами и уровнем подготовки) моделей реализации не-

обходимого уровня технической подготовки  обучающихся, соответствующей требованиям к 

преподаванию труда. В программе учтены необходимые межпредметные связи и преем-

ственность содержания трудового обучения на его различных ступенях. 

Учебный предмет обеспечивает интеграцию в образовательном процессе различных 

структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-эстетического, ду-

ховно-нравственного, физического) в их единстве, что создает условия для гармонизации 

развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья. 

На уроках труда закрепляются речевые навыки и умения, которые обучающиеся по-

лучают на уроках  русского языка, литературного чтения, на соответсвующих коррекцион-

ных курсах. Большое внимание уделяется развитию понимания речи: умению вслушиваться 

в речь и вопросы учителя, выполнять по его инструкциям трудовые операции и отбирать со-

ответствующий материал, а также различать и знать основные качества материалов, из кото-

рых изготавливают изделия.  

Учитель, выполняя действия, характеризуя материалы и раскрывая последователь-

ность выполнения работы, знакомит обучающихся со словами, обозначающими материалы, 

их признаки, с названиями действий, которые производятся во время изготовления изделий. 

На начальных этапах обучающиеся изготавливают различные изделия совместно с учителем. 

При этом учитель сопровождает работу направляющими и уточняющими  инструкциями. 

Последовательность трудовых операций при изготовлении изделий служит планом в 

построении связного рассказа о проделанной работе. 

Реализуя межпредметные связи с учебным предметом «Окружающий мир», форми-

руется понимание значения труда в жизни человека и общества, общественной значимости и 

ценности труда, личной ответственности человека за результат своего труда. 

В основе курса лежит целостный  образ окружающего мира, который преломляется 

через результат творческой деятельности  обучающихся. 

Программа включает информацию о видах и свойствах определенных материалов, 

средствах и технологических способах их обработки и др.; информацию, направленную на 

достижение определенных дидактических целей. 

9.2.Содержание предмета. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, са-

мообслуживания 
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Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как ре-

зультат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы 

быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 

2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные усло-

вия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бе-

режное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профес-

сии. 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, плани-

рование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и ин-

струментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и 

других дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, вы-

полнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детали-

зация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. 

Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 

деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), 

праздники и т.п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных фи-

зических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие 

материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор ма-

териалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использова-

ние соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изде-

лия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий ис-

пользуемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного ис-

пользования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначе-

ния изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологиче-

ских операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с це-

лью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений.  

Называние и доступное выполнение основных технологических операций ручной 

обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копиро-

ванием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание 

ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и 

др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соедине-

ния), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Вы-

полнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных 

народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размер-

ная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка 

деталей 
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с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее пред-

ставление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их 

сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответ-

ствие 

материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.).Конструирование 

и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки ин-

формации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью 

или асисстивными средствами ее заменяющими, использование простейших средств тек-

стового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, ката-

логам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное от-

ношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ре-

сурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по инте-

ресной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word и Power Point. 

9.3.Планируемые результаты: 

1.Личностные результаты: 

-развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

-овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с 

использованием информационных технологий; 

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

пространственной организации; 

-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям. 

2.Метапредметные результаты: 
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-овладение способностью принимать и сохранять цели решения типовых учебных и 

практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;  

-освоение способов решения проблем репродуктивного и продуктивного характера 

и с элементами творчества;  

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

-формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-использование элементарных знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач;  

-использование речевых средств и некоторых средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

-формирование умений работать с учебной книгой для решения коммуникативных 

и познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими 

особенностями обучающихся; 

-использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 

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

информационной избирательности, этики и этикета;  

-овладение навыками смыслового чтения текстов, доступных по содержанию и 

объему художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

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

классификации по родовидовым признакам на наглядном материале, основе практической 

деятельности и доступном вербальном материале; установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на 

уровне, соответствующем индивидуальным возможностям;  

-готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его; 

готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий;  

-умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

-овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

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

-овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами.  

3.Предметные результаты:  

-получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии; 
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-усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

-приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

-использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

-приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

-приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и инфор-

мационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и про-

ектных художественно-конструкторских задач. 

 

10.ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА/АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

10.1. Пояснительная записка. 

Важнейшим требованием к программе по физической культуре   является обеспече-

ние дифференцированного и индивидуального подхода к обучающимся с учетом состояния 

здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей разви-

тия психических свойств и качеств, соблюдение гигиенических норм. 

Основными задачами программы по физической культуре для обучающихся являют-

ся: 

-овладение ребенком с основными представлениями о собственном теле, возмож-

ностях и ограничениях его физических функций, возможностях компенсации; 

 -формирование понимания связи телесного самочувствия с настроением, соб-

ственной активностью, самостоятельностью и независимостью;  

-овладение умениями поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, по-

требностям и ограничениям здоровья, поддерживать режим дня с необходимыми оздоро-

вительными процедурами; 

-развитие координационных и кондиционных способностей; 

-овладение умениями включаться в доступные и показанные ребенку подвижные 

игры и занятия на свежем воздухе, адекватно дозировать физическую нагрузку, соблюдать 

необходимый индивидуальный режим питания и сна;  

-формирование умения следить за своим физическим состоянием, отмечать и радо-

ваться любому продвижению в росте физической нагрузки, развитию основных физиче-

ских качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости);  

-формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорово-

го и безопасного образа жизни; 

-воспитание нравственных и волевых качеств, развитие психических процессов и 

свойств личности. 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» тесно связано с содержанием 

учебного предмета «Окружающий мир», обеспечивая закрепление знаний о необходимости 

сохранения и укрепления здоровья, об общественной и личной гигиене, установку на здоро-

вый образ жизни; с коррекционными курсами «Ритмика», «Плавание» и др., способствуя вы-

работке координированных, точных и полных по объему движений, синхронизированных с 

темпом и ритмом музыки. 

Занятия физической культурой содействуют правильному физическому развитию и 

закаливанию организма, повышению физической и умственной работоспособности, освое-

нию основных двигательных умений и навыков из числа предусмотренных программой по 

физической культуре для общеобразовательной организации. 

Правильное физическое воспитание - необходимое условие нормального развития 

всего организма. Благодаря двигательной активности обеспечивается развитие сердечно-
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сосудистой системы и органов дыхания, улучшается обмен веществ, повышается общий то-

нус жизнедеятельности. 

Двигательная активность, осуществляющаяся в процессе физического воспитания, 

является необходимым условием нормального развития центральной нервной системы обу-

чающегося, средством усовершенствования межанализаторного взаимодействия. 

Учитель на уроках по физической культуре сообщает обучающимся необходимые 

сведения о режиме дня, о закаливании организма, правильном дыхании, осанке, прививает и 

закрепляет гигиенические навыки (уход за телом, мытье рук после занятий, опрятность физ-

культурной формы и т.д.), воспитывает устойчивый интерес и привычку к систематическим 

занятиям физической культурой. 

Реализуется вся система физического воспитания - уроки физической культуры, физ-

культурные мероприятия в режиме учебного дня (физкультминутка, гимнастика до уроков, 

упражнения и игры на переменах) и во внеурочное время. Ведущее место в системе физиче-

ского воспитания занимает урок. Эффективность обучения двигательным действиям зависит 

от методики проведения урока, от того, как в процессе обучения активизируется познава-

тельная деятельность обучающихся, насколько сознательно относятся они к усвоению дви-

гательных действий.  

Формирование двигательных умений и навыков в начальных классах проводится в 

соответствии с учебной программой. Формируя у обучающихся жизненно важные умения и 

навыки, следует уделять надлежащее внимание и выработке у них умения быстро и точно 

выполнять мелкие движения пальцами рук, умело взаимодействовать обеими руками, быст-

ро перестраивать движения в соответствии с двигательной задачей. Развитие движений рук 

обучающихся обеспечивают повышение работоспособности головного мозга, способствуют 

успешности овладения различными видами деятельности: письмом, рисованием, трудом и 

пр.  

10.2.Содержание предмета. 

В содержании программы учебного предмета «Физическая культура» выделяются 

следующие разделы: «Знания о физической культуре», «Способы физкультурной деятельно-

сти», «Физическое совершенствование».  

Знания о физической культуре 

Адаптивная физическая культура. Учебный материал составлен с учетом физи-

ческого развития, моторики, соматического состояния учащихся данного типа школы. Он 

дает возможность оказывать избирательное воздействие на различные дефекты в элемен-

тарных  движениях учеников и содействует развитию способности организовать сложные 

двигательные комплексы, особенно те, которые  необходимы в учебной и трудовой дея-

тельности.Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, полза-

ние, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнени-

ями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое разви-

тие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, вы-

носливости, гибкости и равновесия. 

Способы физкультурной деятельности 

Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, ком-

плексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, 

развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня 

(утренняя зарядка, физкультминутки). 

Наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Из-

мерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение часто-

ты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 
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Игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных 

площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Дыхательная гимнастика. Упражнения для формирования правильной осанки. 

Упражнения для увеличения подвижности суставов конечностей.  Упражнения для 

развития  вестибулярного аппарата. Развитие координационных способностей.  

Упражнения для формирования свода стопы. (распределено равными частями в течение 

учебного года).Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика. Организующие команды и приёмы Основные исходные положения. 

Смена исходных положений лежа. Основные движения из положении лежа, смена 

направления. 

Строевые упражнения. Лазание. Перелезания.Акробатические упражнения. 

Группировка лежа на спине, перекат назад.Упоры, стойка на коленях. Упражнения в 

равновесии.  

Гимнастические упражнения прикладного характера.  Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 

перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Плавание. 

Основы плавательной подготовки – теоретические знания. «Техника безопасно-

сти на уроках по плаванию». «Паралимпийское плавание». «Ознакомление с техникой 

плавания способом баттерфляй». 

Упражнения на суше и в воде – (суша). Упражнения для разучивания техники 

гребковых движений способом баттерфляй. движение рук и ног при плавании способом 

баттерфляй. дыхание пловца при плавании способом баттерфляй. согласование движений 

рук, ног, дыхания при плавании способом баттерфляй. 

Упражнения для разучивания техники плавании способом баттерфляй, разу-

чивание техники выполнения поворотов при плавании  на груди и на спине 

обучение технике гребковых движений ногами, как при плавании баттерфляй на 

груди в плавательном средстве, с опорой на поручень, в упоре лёжа на мелкой части бас-

сейна. обучение технике гребковых движений руками, как при плавании баттерфляй (гре-

бок до бёдер) в плавательном средстве, на мелкой части бассейна. Обучение технике по-

воротов при плавании на груди Обучение технике поворотов при плавании на спине 

Лёгкая атлетика.  

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Раздел «Прикладные Упражнения» направлен на развитие физических качеств и 

на формирование возрастных  локомоторно-статических  функций,  необходимых прежде 

всего в быту, в учебном процессе и трудовой деятельности, в нем выделены подразделы: 

построения и перестроения, ходьба и бег,  передвижение при помощи технических 

средств (ходунки, коляска), перелезание и переползание, ритмимические и танцевальные 

упражнения. Упражнения с предметами в силу их особого значения для детей, вынесены в 

данный раздел и представлены большим практическим материалом, который необходимо 

освоить с учениками для обогащения их двигательного опыта. Это упражнения с гимна-

стическими палками, малыми мячами, с флажками, обручами. При прохождении про-

граммы особое внимание нужно уделять формированию правильной, устойчивой и быст-

рой ходьбы, с индивидуальной коррекцией дефектов походки. Учителю физического вос-

питания необходимо знать об особенностях ходьбы в аппаратах, с костылями, с палочкой, 

знать основные деформации нижних конечностей, меры ортопедической профилактики, 

требования ортопедического режима и способы исправления походки при различной па-

тологии опорно-двигательного аппарата. 
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10.3.Планируемые результаты: 

1.Личностные результаты: 

-развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

-овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с 

использованием информационных технологий; 

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

пространственной организации; 

-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям. 

2.Метапредметные результаты: 

-овладение способностью принимать и сохранять цели решения типовых учебных и 

практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;  

-освоение способов решения проблем репродуктивного и продуктивного характера 

и с элементами творчества;  

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

-формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-использование элементарных знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач;  

-использование речевых средств и некоторых средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

-формирование умений работать с учебной книгой для решения коммуникативных 

и познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими 

особенностями обучающихся; 

-использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 

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

информационной избирательности, этики и этикета;  

-овладение навыками смыслового чтения текстов, доступных по содержанию и 

объему художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и 
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задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

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

классификации по родовидовым признакам на наглядном материале, основе практической 

деятельности и доступном вербальном материале; установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на 

уровне, соответствующем индивидуальным возможностям;  

-готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его; 

готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий;  

-умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

-овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

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

-овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами.  

3.Предметные результаты, которые определяются индивидуально исходя из 

особенностей двигательного развития обучающихся и медицинскими рекомендациями: 

-планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых с использованием средств физической культуры;  

-излагать факты истории развития физический культуры, характеризовать ее роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

-сформированность первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как 

факторах успешной учебы и социализации; 

-сформированность представлений о собственном теле, о своих физических 

возможностях и ограничениях; 

-умение устанавливать связь телесного самочувствия с физической нагрузкой 

(усталость и болевые ощущения в мышцах после физических упражнений); 

-развитие общей моторики в соответствии с физическими возможностями; 

-умение ориентироваться в пространстве, используя словесные обозначения 

пространственных координат в ходе занятий физической культурой;  

-ориентация в понятиях «режим дня» и «здоровый образ жизни», понимание роли и 

значении режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

-умение организовывать собственную здоровьесберегающую жизнедеятельность 

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

-знание и умение соблюдать правила личной гигиены; 

-овладение комплексами физических упражнений, рекомендованных по состоянию 

здоровья, умение дозировать физическую нагрузку в соответствии с индивидуальными 

особенностями организма; 

-сформированность навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием; 

-развитие основных физических качеств; 
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-умение выполнять соответсвующие игровые действия и упражнения из подвижных 

игр разной функциональной направленности в соответствии с индивидуальными 

особенностями организма; 

-умение взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных 

игр и соревнований, в доступной форме объясняя правила, технику выполнения 

двигательных действий с последующим их анализом и коррекцией; 

-выполнение тестовых нормативов по физической подготовке в соответствии с 

индивидуальными особенностями организма. 

 

Рабочие программы  курсов коррекционно-развивающей области 
 

1.ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

1.1.Пояснительная записка. 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм взаи-

модействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в 

психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отноше-

ний.  

Основные задачи:  

-диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование 

высших психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-

перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития пространственно-

временных представлений);  

-диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недо-

статков (гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование позитивного от-

ношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, 

формирование навыков самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности);  

-диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (разви-

тие способности к эмпатии и сопереживанию, развитие сознательного использования язы-

ковых средств в различных коммуникативных ситуациях по реализации полноценных со-

циальных контактов с окружающими);   

-психологическая коррекция познавательных процессов;  

-психологическая коррекция эмоциональных нарушений; 

-психологическая коррекция социально-психологических проявлений; 

-формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и 

развитие навыков социального  поведения (формирование правил и норм поведения в 

группе, адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях);  

-формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие про-

извольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к планирова-

нию и контролю). 

1.2.Содержание курса. 

Диагностика 

Диагностические занятия (входное тестирование, динамическое тестирование по 

итогам 1 полугоди, динамическое тестирование по итгам учебного года).  

Развитие моторики, графомоторных навыков.  

Развитие умения согласовывать движения различных частей тела, целенаправленно 

выполнять отдельные действия и серии действий по инструкции педагога, работа по 

укреплению моторики рук, развитию координации движений кисти рук и пальцев.  

Кинестетическое и кинетическое развитие.  

Предполагает формирование у детей ощущений от различных поз и движений 

своего тела или отдельных его частей (верхних и нижних конечностей, головы, туловища, 

глаз) в пространстве. 
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Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов 

 Пополнение и уточнение знаний учащихся о сенсорных эталонах. С учетом 

особенностей психофизиологического развития детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата становится ясно, что данный вид работы требует системного и 

последовательного подхода. 

Развитие зрительного восприятия  

Обусловлено рядом своеобразных особенностей зрительного восприятия 

школьников с нарушением опорно-двигательного аппарата, которые значительно 

затрудняют ознакомление с окружающим миром. К ним относятся: замедленность, узость 

восприятия, недостаточная дифференцированность, снижение остроты зрения, что 

особенно мешает восприятию мелких объектов или составляющих их частей. При этом 

отдаленные предметы могут выпадать из поля зрения, а близко расположенные друг к 

другу предметы — восприниматься как один большой. Узость восприятия мешает ребенку 

ориентироваться в новой местности, в непривычной ситуации, может вызвать 

дезориентировку в окружающем.  

Восприятие особых свойств предметов через развитие осязания, обоняния, 

барических ощущений 

Способствует познанию окружающего мира во всем многообразии его свойств, 

качеств, вкусов, запахов. Особое значение придается развитию осязания, так как 

недостатки его развития отрицательно сказываются на формировании наглядно-

действенного мышления и в дальнейшем на оперировании образами. С помощью осязания 

уточняется, расширяется и углубляется информация, полученная другими анализаторами, 

а взаимодействие зрения и осязания дает более высокие результаты в познании.  

Восприятие времени 

Предполагает формирование у детей временных понятий и представлений: секунда, 

минута, час, сутки, дни недели, времена года. 

1.3.Планируемые результаты: 

1.Личностные результаты. 

-сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

-патриотизм, чувство гордости за свою Родину, российский народ,  национальные 

свершения, открытия, победы; 

-осознание роли своей страны в мировом развитии;  

-уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни; 

-осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование цен-

ностей многонационального российского общества, становление гуманистических и де-

мократических ценностных ориентаций; 

-сформированность уважительного отношения и иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

-самостоятельность и личную ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

-сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-сформированность этических чувств, доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

-сформированность чувства прекрасного - умение воспринимать красоту природы, 

бережно относиться ко всему живому; 

-умение чувствовать красоту художественного слова, стремление к совершенство-

ванию собственной речи;  
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-владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

-умение сотрудничать с товарищами в процессе коллективной деятельности, соот-

носить свою часть работы с общим замыслом; 

-овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с 

использованием информационных технологий; 

-ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружаю-

щих людей;  

-овладение навыком самооценки, умением анализировать свои действия и 

управлять ими; 

-развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

-сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

2.Предметные результаты: 

-формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, 

мнемических и интеллектуальных процессов;  

-гармонизация психоэмоционального состояния, формирвоание аналитико-

ситнетической деятельности, формирование позитивного отношения к своему «Я», 

повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля;  

-развитие способности к эмпатии, сопереживанию;  

-формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса в коллективе; 

-психологическая коррекция познавательных процессов: развитие любознательно-

сти, наблюдательности, способности замечать новое, задавать вопросы, включаться в сов-

местную со взрослым исследовательскую деятельность; умение самостоятельно констру-

ировать по моделям, использовать пространственные и метрические признаки предметов, 

использование словесного обозначения пространственных отношений; увеличение объема 

произвольной памяти в зрительной, слуховой и осязательной модальности; умение обу-

чающегося выделить, осознать и принять цели действия; умение планировать свою дея-

тельность по времени и содержанию; умение контролировать свои действия и вносить не-

обходимые коррективы; умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном про-

цессе, сформулировать запрос о специальной помощи; 

-психологическая коррекция эмоциональных нарушений: смягчение эмоциональ-

ного дискомфорта обучающегося, повышение активности и самостоятельности, устране-

ние вторичных личностных реакций, обусловленных эмоциональными нарушениями, та-

кими, как агрессивность, повышенная возбудимость, тревожная мнительность, эмоцио-

нальная отгороженность; модифицирование эмоциональных отношений и переживаний 

обучающегося, способов реагирования на отношение к нему окружающих; умение само-

стоятельно находить нужные формы эмоционального реагирования и управлять ими; 

практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков управления вни-

манием, регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса; 

-психологическая коррекция социально-психологических проявлений: уменьшение 

ореола исключительности психологических проблем; умение получить эмоциональную 

поддержку от сверстников, имеющих общие проблемы и цели; умение начать и поддер-

жать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, 

завершить разговор; умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, со-
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чувствие; умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

 

2.ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ. 

2.1.Пояснительная записка. 

Цель - диагностика, коррекция и развитие всех сторон речи (фонетико-

фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи. 

Основными направлениями логопедической работы является:  

-диагностика и коррекция    звукопроизношения    (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи);  

-диагностика  и  коррекция  лексической  стороны  речи  (обогащение словаря, его 

расширение и уточнение);  

-диагностика и    коррекция    грамматического    строя    речи (синтаксической   

структуры   речевых   высказываний,   словоизменения и словообразования);  

-коррекция  диалогической  и  формирование  монологической  форм речи, развитие 

коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической 

речи, формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого 

опыта);  

-формирование умения читать и осмысленно воспринимать прочитанное; 

-коррекция нарушений чтения и письма;  

-расширение представлений об окружающей действительности;  

-развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и других 

познавательных процессов);  

-развитие  личности  обучающихся,  коррекция  нарушений  развития  и  

профилактика вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, 

затрудняющих образование и социализацию; 

-формирование у учащихся средств компенсации дефицитарных психомоторных 

функций, не поддающихся исправлению; 

-развитие и коррекция недостатков познавательной деятельности обучающихся 

(общеинтеллектуальных умений, учебных навыков, тактильно-кинестетического, 

зрительного и слухового восприятия, памяти, внимания), общей моторики и координации 

движений, а также функциональных возможностей движений кистей и пальцев рук; 

-развитие жизненных компетенций. 

2.2.Содержание курса. 

Диагностика.  

Диагностические занятия (входное тестирование, динамическое тестирование по 

итогам 1 полугоди, динамическое тестирование по итгам учебного года).  

Развитие речи 

 Устная и письменная речь. Интонация. Слово. Составление короткого рассказа по 

серии сюжетных картинок. 

Язык как основное средство общения. Предложение. Повествовательные, 

вопросительные, восклицательные предложения. Порядок слов в предложении. Связь слов 

в предложении. Нераспространенное и распространенное предложение. Конструирование 

словосочетания и предложения с разными предлогами. Составление предложений с 

одинаково звучащими предлогами и приставками. Списывание предложений (с 

раскрытием скобок) на основе применения алгоритма различения предлогов и приставок. 

Дифференциация понятий «текст», «предложение», «слово». Признаки предложения. 

Виды предложений по цели высказывания и интонации. 

Текст. Основная мысль текста. Заголовок текста. Части текста. Составление плана 

текста, рассказ по плану Диалог и монолог. Признаки текста. Типы текстов. Тема, 

основная мысль текста. Название. Корректировка текстов с нарушенным порядком 

предложений и абзацев. Работа с деформированными текстами и деформированными 

предложениями. Деление сплошного текста на предложения. Обозначение границ 
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предложений на письме. Составление текста по картинкам, опорным словам. 

Объединение предложений в связный текст. Пересказ текста по плану. Предложение с 

однородными членами. Простые и сложные предложения.  

Речевой этикет в общении с людьми.  

Лексико-грамматический строй речи  

Слова, обозначающие предмет. Слова, обозначающие действие предмета. Их 

дифференциация. Слова, обозначающие признак предмета. Дифференциация слов, 

обозначающих предмет/действие предмета/признак предмета. Лексическое значение 

слова. Прямое и переносное значение слов. Состав слова. Корень слова. Однокоренные 

слова. Сложные слова. Приставка. Образование слов с помощью приставок. Суффикс. 

Образование слов с помощью суффиксов. Окончание. Имя существительное. 

Единственное и множественное число существительных. Изменение имен 

существительных по родам и падежам. Глагол. Изменение глаголов по временам, числам 

и родам. Имя прилагательное. Изменение имен прилагательных по числам, родам и 

падежам. Местоимение. Замена существительных личными местоимениями в начальной 

форме. Синонимы, антонимы, омонимы. Определение лексического значения незнакомого 

слова по контексту текста. Ударение. 

Предлоги, обозначающие пространство (на, под, около). Предлоги, обозначающие 

направление (в, из, на). Предлоги. Приставка и предлог. Дифференциация приставок и 

предлогов. Числительное. Дифференциация предлогов и приставок. Состав слова. Корень 

как главная часть слова. Суффиксы. Значение суффиксов. Суффиксы профессий. 

Приставки. Окончание. Неизменяемые слова. Различение имен существительных, 

глаголов и прилагательных. Местоимение. Склонение личных местоимений. 

Язык как основное средство общения. Диалог. Текст. Основная мысль текста. 

Заголовок текста. Части текста. Составление плана текста, рассказ по плану. 

Предложение. Порядок слов в предложении. Связь слов в предложении. 

Повествовательные, вопросительные, восклицательные предложения. Составление 

предложений из слов, данных в правильной и начальной грамматической форме. 

Грамматическое оформление предложений. Словосочетание. 

Фонетико-фонематический строй речи 

Слово и слог. Слоговой состав слова. Слогообразующая роль гласных. 

Определение места звука в слогах и словах. Звуковой анализ слова. Образование и 

различение звуков по артикуляционным и акустическим характеристикам. Коррекция и 

развитие звукопроизношения. Типы слогов. Односложные, двусложные, трехсложные, 

четырехсложные слова. Ударение. Ударные и безударные слоги. Деление слов на слоги (в 

том числе при стечении согласных). 

Звуки и буквы. Гласные и согласные звуки. Уточнение артикуляционных укладов 

гласных и согласных звуков. Звуки [а], [у], [о]. Дифференциация звуков [а], [у], [о]. Звуки 

[ы], [и]. Дифференциация звуков [ы], [и]. Звук [й]. Звуки [а], [йа]. Дифференциация звуков 

[а], [йа]. Звуки [э], [йэ]. Дифференциация звуков [э], [йэ]. Звуки [йо], [йу].  

Обозначение на письме мягкости согласных звуков буквами я, ё, ю, е, и.  

Парные звонкие и глухие согласные звуки, их различение и дифференциация. 

Звуки [б], [п]. Звуки [в], [ф]. Звуки [г], [к].  

Дифференциация твердых и мягких согласных. Звуки [с], [с`]. Звуки [з], [з`]. 

Дифференциация звуков [с], [з]. Звук [ц]. Звук [ш], [ж]. Дифференциация звуков [ш], [ж]. 

Звуки [л], [л`]. Звуки [р], [р`]. Дифференциация звуков [л], [р].  

Написание строчных и заглавных букв а, о, у, и, й, я, э, е, ё, ю, б, п, в, ф, г, к, з, с, ц, 

ш, ж, л, р. Профилактика оптической дисграфии. 

Звуки и буквы. Гласные и согласные звуки и буквы, их обозначающие. Гласные 

звуки. Выделение и дифференциация гласных первого ряда. Обозначение на письме 

мягкости согласных звуков буквами я, ё, ю, е, и.  
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Согласные звуки и буквы, их обозначающие. Твердые и мягкие, звонкие и глухие 

согласные звуки. Дифференциация парных глухих и звонких согласных в устной и 

письменной речи. Звук [щ]. Буква Щ, щ. Звук [ч]. Буква Ч, ч. Дифференциация звуков [щ], 

[ч] в слогах, словах, предложениях, в связной речи. Дифференциация [ч], [ть] в слогах, 

словах и предложениях, в связной речи.  

Мягкий знак ь как показатель мягкости предшествующего согласного в конце и в 

середине слова. Разделительный мягкий знак, его использование на письме.  

Дифференциация гласных первого и второго ряда. Обозначение мягкости 

согласных на письме посредством гласных я, ё, ю, е, и. Обозначение мягкости согласных 

на письме посредством мягкого знака Ь. Разделительный мягкий и твердый знак Ь и Ъ.  

Дифференциация парных согласных звуков по твёрдости-мягкости в устной и 

письменной речи. Твердые и мягкие согласные звуки. Всегда твердые согласные звуки: 

[ш], [ж], [ц]. Всегда мягкие согласные звуки: [щ], [ч], [й]. Дифференциация парных 

согласных звуков по звонкости-глухости в устной и письменной речи. Непарные глухие 

согласные звуки: [х], [х'], [ц], [ч'], [щ']. Непарные звонкие согласные звуки: [л], [л'], [м], 

[м'], [н], [н'], [р], [р'], [й'].  

Дифференциация артикуляционно-акустически сходных сонорных звуков: [р]-[л], 

[й]-[л'] в устной и письменной речи. Дифференциация оптически сходных прописных 

букв: с-е, о-с, л-и. Дифференциация кинетически сходных прописных букв: о-а, и-ш, и-у, 

п-т, П-Т, х-ж. 

Ударение. Гласные звуки и буквы. Согласные звуки и буквы. Дифференциация 

парных звуков и букв по звонкости-глухости, по твердости-мягкости. Дифференциация 

артикуляционно-акустически сходных свистящих и шипящих звуков: [с]-[ш], [з]-[ж] в 

устной и письменной речи.  

Дифференциация артикуляционно-акустически сходных аффрикатов и их 

составляющих: [ч]-[ть], [ч]-[щ], [ц]-[т], [ц]-[с], [щ]-[сь] в устной и письменной речи. 

Дифференциация оптически сходных прописных букв: у-д-з, м-ш, в-д, л-и. 

Дифференциация кинетически сходных прописных букв: ц-щ, ш-щ, л-м, б-д, у-ч, Г-Р. 

Нормы произношения звуков и сочетаний звуков. Звуко-буквенный анализ слов. 

2.3.Планируемые результаты: 

1.Личностные результаты. 

-сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

-патриотизм, чувство гордости за свою Родину, российский народ,  национальные 

свершения, открытия, победы; 

-осознание роли своей страны в мировом развитии;  

-уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни; 

-осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование цен-

ностей многонационального российского общества, становление гуманистических и де-

мократических ценностных ориентаций; 

-сформированность уважительного отношения и иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

-самостоятельность и личную ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

-сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-сформированность этических чувств, доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 
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-сформированность чувства прекрасного - умение воспринимать красоту природы, 

бережно относиться ко всему живому; 

-умение чувствовать красоту художественного слова, стремление к совершенство-

ванию собственной речи;  

-владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

-умение сотрудничать с товарищами в процессе коллективной деятельности, соот-

носить свою часть работы с общим замыслом; 

-овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с 

использованием информационных технологий; 

-ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружаю-

щих людей;  

-овладение навыком самооценки, умением анализировать свои действия и 

управлять ими; 

-развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

-сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

2.Метапредметные результаты. 

-владение всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей 

работы в общеобразовательной организации и вне ее; 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

-освоение способов решения задач творческого и поискового характера;  

-сформированность умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

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

наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок; 

-умение составлять план решения учебной задачи, умение работать по плану, сверяя 

свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

-умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-владение знаково-символическими средствами представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, широким спектром действий и 

операций решения практических и учебно-познавательных задач; 

-умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и 

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

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

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

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

-владение навыками смыслового чтения произведений различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, умение осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах;   
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-умение работать с учебной книгой для решения коммуникативных и 

познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 

обучающихся; 

-умение адекватно использовать речевые средства и средства информационно-

коммуникативных технологий для решения различных познавательных и коммуникатив-

ных задач, владеть монологической и диалогической формами речи; 

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

классификации, установлением аналогий и причинно-следственных связей, построением 

рассуждений, умением фиксировать свои наблюдения и действовать разными способами 

(словесными, практическими, знаковыми, графическими); 

-готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение 

и аргументировать свою точку зрения в оценке данных; 

-готовность конструктивно решать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

-умение определять общую цель и пути её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

-использование речи в целях налаживания продуктивного сотрудничества со 

сверстниками при решении различных учебно-познавательных задач; регуляции своих 

действий; построения монологического высказывания; 

-умение организовывать и поддерживать коммуникативную ситуацию 

сотрудничества, адекватно воспринимать и отражать содержание и условия деятельности; 

-владение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

-владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

-умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета. 

3.Предметные результаты: 

-формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-

диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об 

окружающей действительности;  

-коррекция нарушений речи: умение решать актуальные житейские задачи, исполь-

зуя коммуникацию (вербальную, невербальную) как средство достижения цели; формиро-

вание слухового контроля за своим произношением и фонематическим анализом; норма-

лизация проприоцептивной дыхательной мускулатуры при и вне фонации; формирование 

синхронности речевого дыхания и голосоподачи; автоматизация поставленных звуков; 

умение передать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим че-

ловеком; умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими 

людьми; 

-коррекция нарушений чтения и письма: умение чтения разных слогов; умение чте-

ния слов, не несущих смысловой нагрузки; умение чтения текстов, составленных по зако-

нам морфологии и грамматических связей в русском языке из слов, не имеющих семанти-

ческой значимости; умение дифференцировать звуки на фонетико-фонематическом 

уровне; умение осуществлять морфемный анализ и синтез слов; умение анализировать 

слова и предложения на лексико-грамматическом уровне; умение анализировать слова и 

предложения на синтаксическом уровне; 
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-обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие лексической 

системности, формирование семантических полей;  

-развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной речи; 

коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма). 

 

3.ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ. 

3.1.Пояснительная записка. 

Цель - диагностика, коррекция особенностей речевого, познавательного и 

социального развития обучающегося, направленная на восполнение пробелов, дефицита в 

общих знаниях, создание положительной мотивации к обучению. 

Основные направления работы:  

-формирование приемов мыслительной деятельности, коррекция и развитие 

базовых мыслительных операций;  

-стимуляция интеллектуальных процессов;  

-формирование познавательной деятельности и моторики; 

-формирование учебного поведения и структурных компонентов учебной 

деятельности (ориентировочный этап, удержание алгоритма учебных действий, сличение с 

образцом, промежуточный и итоговый контроль);  

-коррекция и развитие познавательных процессов на основе учебного материала; 

нормализация ведущих видов деятельности обучающихся;   

-коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития; 

формирование алгоритмов учебно-познавательных действий и коррекция учебных 

навыков на основе определения индивидуальных трудностей в обучении;  

-обучение языку, развитие речевой деятельности, языковых способностей;  

-работа по развитию словесной речи (в устной и письменной формах), включая 

развитие речевого слуха, слухозрительного восприятия устной речи, совершенствование 

навыков речевого общения как одного из важнейших факторов их социальной адаптации; 

-предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, 

затрудняющих образование и социализацию; 

-коррекция нарушений психофизического развития педагогическими средствами; 

-формирование механизмов компенсации дефицитарных психомоторных функций, 

не поддающихся исправлению и освоение ассистивных средств компенсации; 

-формирование способов познавательной деятельности, позволяющих осваивать 

общеобразовательные предметы. 

3.2.Содержание курса. 

Диагностика.  

Диагностические занятия (входное тестирование, динамическое тестирование по 

итогам 1 полугоди, динамическое тестирование по итгам учебного года).  

Развитие познавательных процессов. Тренировка произвольного запоминания 

(зрительное, слуховое).  

Развитие тактильной и кинестетической памяти. Развитие внимания. Развитие 

восприятия и узнавания.  

Развитие мышления.  

Развитие навыка работы по заданному образцу. Развитие умения работать по 

словесной и письменной инструкции, алгоритму. Развитие навыка копирования. Развитие 

навыков соотнесенного анализа. Развитие навыков группировки и классификации. 

Развитие умения планировать деятельность. Развитие наглядно-образного мышления. 

Развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать связи между 

предметами, явлениями и событиями). 

Тренировка навыка работы по алгоритму. Тренировка навыков группировки и 

классификации по существенным признакам. Развитие словесно-логического мышления 

(умение устанавливать причинно-следственные связи). 
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Формирование пространственных представлений и зрительно-моторной 

координации.  

 Части тела и их дифференциация.  Прямая ориентировка в схеме тела. Ведущая 

рука. Схема тела. Определение схемы собственного тела через ведущую руку. Основные 

пространственные понятия (верх, низ, право, лево, над, под, на, около, крайний, между).  

Перекрестная ориентировка в схеме тела. Формирование умения ориентировки в 

ближайшем окружении (классе). Уточнение и расширение пространственных понятий. 

Расположение предметов по отношению к самому себе (впереди, позади, далеко, близко, 

высоко, низко), относительно сторон собственного тела. Формирование умения 

ориентировки на плоскости (центр, верх (низ), правая (левая) сторона). Развитие 

пространственного праксиса. Формирование и развитие представлений о времени. Части 

суток (утро, день, вечер, ночь). Неделя (называние дней, вчера, сегодня, завтра). Год 

(времена года, месяцы). Формировать умения определять пространственное расположение 

предметов относительно друг друга. Развитие умения ориентировки на плоскости (лист, 

тетрадь, книга, сторона, центр, начальная строка). Развитие умения ориентировки в 

пространстве.  

Сенсомоторное развитие.  

Формирование обобщенных представлений о свойствах предметов. Развитие 

представлений о свойствах предметов. Цвет (основные цвета - желтый, зеленый, красный, 

синий, черный, белый) и оттенки. Форма (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

Величина (больше – меньше, длиннее – короче и т.д.) Сравнение величин (наложением, 

приложением, «на глаз»). Контрастные ощущения. Осязательные характеристики 

поверхности: гладкий, шершавый, мягкий, твердый, холодный, теплый. Материалы: ткань, 

дерево, металл, пластик, стекло, камень. Сенсорные эталоны. Зрительный и тактильный 

анализ предметов. Барические ощущения (восприятие чувства тяжести, тяжелый, легкий). 

Расширение и закрепление сенсорных эталонов. Фактура материала (ткань, дерево, 

металл, пластик, стекло, камень).  Развитие навыков зрительного и осязательного анализа 

предметов.    

Развитие моторики и графомоторных функций.  

Развитие общей и мелкой моторики (целенаправленность выполнения действий и 

движений, формирование чувства равновесия, развитие согласованности действий и 

движений разных частей тела, развитие мелкой моторики пальцев рук). Пальчиковая 

гимнастика. Массаж и самомассаж. Выполнение движений по образцу. Работа со 

шнуровкой и мозаикой. Конструирование объемных построек с опорой/без опоры на 

образец из деталей одинаковой/различной величины и формы. Конструирование 

плоскостных моделей с опорой/без опоры на образец из деталей одинаковой/различной 

величины и формы. Развитие навыков владения письменными принадлежностями. Работа 

с мозаикой. Развитие графических навыков. Штриховка. Работа с трафаретами (обводка по 

трафарету внутреннему и внешнему). Манипуляции с предметами.  

Развитие межанализаторных систем, их взаимодействия.  

Развитие слухо-моторной координации. Развитие зрительно-моторной 

координации. Развитие слухо-зрительной и зрительно-двигательной координации. 

Универсальные учебные действия.  

Развитие умения следить за действиями педагога. Развитие умения воспринимать и 

удерживать инструкции. Развитие умения составлять план выполнения задачи и 

последовательности деятельности. Выполнение инструкции педагога. Работа по образцу. 

3.3.Планируемые результаты: 

1.Личностные результаты. 

-сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

-патриотизм, чувство гордости за свою Родину, российский народ,  национальные 

свершения, открытия, победы; 
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-осознание роли своей страны в мировом развитии;  

-уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни; 

-осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование цен-

ностей многонационального российского общества, становление гуманистических и де-

мократических ценностных ориентаций; 

-сформированность уважительного отношения и иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

-самостоятельность и личную ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

-сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-сформированность этических чувств, доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

-сформированность чувства прекрасного - умение воспринимать красоту природы, 

бережно относиться ко всему живому; 

-умение чувствовать красоту художественного слова, стремление к совершенство-

ванию собственной речи;  

-владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

-умение сотрудничать с товарищами в процессе коллективной деятельности, соот-

носить свою часть работы с общим замыслом; 

-овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с 

использованием информационных технологий; 

-ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружаю-

щих людей;  

-овладение навыком самооценки, умением анализировать свои действия и 

управлять ими; 

-развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

-сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

2.Метапредметные результаты. 

-владение всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей 

работы в общеобразовательной организации и вне ее; 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

-освоение способов решения задач творческого и поискового характера;  

-сформированность умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

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

наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок; 

-умение составлять план решения учебной задачи, умение работать по плану, сверяя 

свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

-умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
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-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-владение знаково-символическими средствами представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, широким спектром действий и 

операций решения практических и учебно-познавательных задач; 

-умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и 

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

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

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

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

-владение навыками смыслового чтения произведений различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, умение осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах;   

-умение работать с учебной книгой для решения коммуникативных и 

познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 

обучающихся; 

-умение адекватно использовать речевые средства и средства информационно-

коммуникативных технологий для решения различных познавательных и коммуникатив-

ных задач, владеть монологической и диалогической формами речи; 

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

классификации, установлением аналогий и причинно-следственных связей, построением 

рассуждений, умением фиксировать свои наблюдения и действовать разными способами 

(словесными, практическими, знаковыми, графическими); 

-готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение 

и аргументировать свою точку зрения в оценке данных; 

-готовность конструктивно решать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

-умение определять общую цель и пути её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

-использование речи в целях налаживания продуктивного сотрудничества со 

сверстниками при решении различных учебно-познавательных задач; регуляции своих 

действий; построения монологического высказывания; 

-умение организовывать и поддерживать коммуникативную ситуацию 

сотрудничества, адекватно воспринимать и отражать содержание и условия деятельности; 

-владение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

-владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

-умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета. 

3.Предметные результаты: 

-формирование учебной мотивации,  восполнение пробелов в знаниях, развитие 

мыслительных операций, произвольности, стимуляция интеллектуальных процессов; 

-обучение решать поставленные задачи с опорой на наглядность;  
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-повышение социального статуса обучающегося в коллективе. 

 

4.ЗАНЯТИЯ ПО СООТВЕТСТВУЮЩЕМУ ПРЕДМЕТУ. 

4.1.Пояснительная записка. 

Цель - диагностика обучающегося по предмету, по которому обучающийся 

испытывает наибольшие трудности, направленная на восполнение пробелов, дефицита в 

знаниях. 

Основные задачи:  

-максимальная коррекция, развитие и расширение запаса знаний по предмету; 

-активизация познавательной деятельности обучающихся;  

-формирование учебной мотивации. 

4.2.Содержание курса. 

Содержание курса конкретизируются в конкретной рабочей учебной программе по 

соответствующему предмету применительно к каждому обучающемуся /группе обучаю-

щихся и в соответствии с его/их уровнем развития, потенциальными возможностями и 

особыми образовательными потребностями, определенным по результатм входного те-

стирования, а также рекомендациями. 
4.3.Планируемые результаты: 

1.Личностные результаты. 

-сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

-патриотизм, чувство гордости за свою Родину, российский народ,  национальные 

свершения, открытия, победы; 

-осознание роли своей страны в мировом развитии;  

-уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни; 

-осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование цен-

ностей многонационального российского общества, становление гуманистических и де-

мократических ценностных ориентаций; 

-сформированность уважительного отношения и иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

-самостоятельность и личную ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

-сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-сформированность этических чувств, доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

-сформированность чувства прекрасного - умение воспринимать красоту природы, 

бережно относиться ко всему живому; 

-умение чувствовать красоту художественного слова, стремление к совершенство-

ванию собственной речи;  

-владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

-умение сотрудничать с товарищами в процессе коллективной деятельности, соот-

носить свою часть работы с общим замыслом; 

-овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с 

использованием информационных технологий; 
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-ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружаю-

щих людей;  

-овладение навыком самооценки, умением анализировать свои действия и 

управлять ими; 

-развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

-сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

2.Метапредметные результаты. 

-владение всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей 

работы в общеобразовательной организации и вне ее; 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

-освоение способов решения задач творческого и поискового характера;  

-сформированность умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

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

наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок; 

-умение составлять план решения учебной задачи, умение работать по плану, сверяя 

свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

-умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-владение знаково-символическими средствами представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, широким спектром действий и 

операций решения практических и учебно-познавательных задач; 

-умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и 

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

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

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

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

-владение навыками смыслового чтения произведений различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, умение осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах;   

-умение работать с учебной книгой для решения коммуникативных и 

познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 

обучающихся; 

-умение адекватно использовать речевые средства и средства информационно-

коммуникативных технологий для решения различных познавательных и коммуникатив-

ных задач, владеть монологической и диалогической формами речи; 

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

классификации, установлением аналогий и причинно-следственных связей, построением 

рассуждений, умением фиксировать свои наблюдения и действовать разными способами 

(словесными, практическими, знаковыми, графическими); 
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-готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение 

и аргументировать свою точку зрения в оценке данных; 

-готовность конструктивно решать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

-умение определять общую цель и пути её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

-использование речи в целях налаживания продуктивного сотрудничества со 

сверстниками при решении различных учебно-познавательных задач; регуляции своих 

действий; построения монологического высказывания; 

-умение организовывать и поддерживать коммуникативную ситуацию 

сотрудничества, адекватно воспринимать и отражать содержание и условия деятельности; 

-владение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

-владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

-умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета. 

3.Предметные результаты: 

-восполнение пробелов в знаниях  по предметам русский, математика, литературное 

чтение; 

-овладение рядом междисциплинарных понятий, а также различными знаково-

символическими средствами, которые помогают обучающимся применять знания как в 

типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 

 

5.РАЗВИТИЕ РЕЧИ. 

5.1.Пояснительная записка. 

Цель-формирование и систематическое совершенствование полноценных языковых 

средств общения и мышления у обучающихся 

Основные задачи: 

-формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-

диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об 

окружающей действительности, развития познавательной деятельности (предметно-

практического, наглядно-образного, словесно-логического мышления); 

-формирование, развитие и обогащение лексического строя речи; 

-практическое овладение основными морфологическими закономерностями 

грамматического строя речи; 

-практическое овладение моделями различных синтаксических конструкций 

предложений; 

-усвоение лексико-грамматического материала для овладения программным 

материалом по обучению грамоте, чтению и другим учебным предметам. 

5.2.Содержание курса. 

Программа по развитию речи состоит из следующих разделов: «Работа над 

словом», «Работа над предложением», «Работа над связной речью». 

Работа над всеми разделами ведется параллельно, однако при необходимости 

учитель может посвятить отдельные уроки работе над словом, над предложением или над 

связной речью. 

Работа над словом.  
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Раздел призван решать следующие задачи: 

-формирование понимания слов, обозначающих предметы, признаки, качества 

предметов, действия;  

-обогащение и развитие словарного запаса обучающихся как путем накопления 

новых слов, так и за счет развития умения пользоваться различными способами 

словообразования; 

-формирование представлений об обобщенном лексико-грамматическом значении 

слова; 

-уточнение значений слов;  

-развитие лексической системности;  

-расширение и закрепление связей слова с другими словами; 

-обучение правильному употреблению слов различных морфологических категорий 

в самостоятельной речи. 

Принципы отбора лексического материала подчинены коммуникативным задачам, 

что обеспечивает в минимальные сроки использование обучающимися языка как средства 

общения. Лексический материал группируется по тематическим концентрам и по 

словообразовательным признакам с целью ознакомления со словообразовательными 

моделями различных частей речи: имен существительных, глаголов, имен прилагательных. 

Такой подход к отбору речевого материала обеспечивает формирование у обучающихся 

умений выбирать слова на основе соотнесения производящих и производных слов и 

выделения общности значения в тех изменениях, которые привносят суффиксы, приставки 

и флексии. Выделяется для усвоения и группа слов, не имеющих номинативного значения 

(предлоги, союзы, междометия), без знания которых обучающиеся не могут овладеть 

структурой различного типа предложений и связной речью. Изучаемые лексические 

средства языка включаются в непосредственное общение, формируют умения творчески 

использовать их в различных видах деятельности, обеспечивая лексическое «наполнение» 

высказываний. 

Развитие словаря осуществляется в тесной связи с развитием познавательной 

деятельности обучающихся на основе ознакомления с предметами и явлениями 

окружающей действительности, углубления и обобщения знаний о них. Обучающиеся 

должны уметь выделять существенные признаки предметов и явлений, вскрывать связи и 

отношения между ними и выражать их в речи. 

В процессе усвоения значения слова вначале уточняется его конкретное значение 

(денотативный компонент-связь с конкретными предметами, действиями, признаками 

предметов). В дальнейшем проводится работа над понятийным компонентом значения 

слова (слово как обозначение группы, класса предмета). Уточнение значения обобщающих 

слов производится параллельно с дифференциацией слов, относящихся к этому 

обобщающему понятию (посуда — тарелка, чашка, нож, вилка, кастрюля и т. д. — ку-

хонная, столовая, чайная), определяется сходство и различие в значении этих слов. 

По мере уточнения значения слова осуществляется включение данного слова в 

определенную лексическую систему, формирование семантических полей (т. е. 

функциональное объединение слов семантически близких). 

Обучающиеся учатся группировать слова по различным лексико- семантическим 

признакам (родовидовым отношениям, отношениям часть-целое, по сходству или 

противоположности значений и т. д.), учатся находить и правильно использовать в речи 

антонимы и синонимы. 

Обогащение словаря проводится и путем усвоения слов, выражающих 

определенную синтаксическую роль в речи, но не имеющих лексического значения 

(союзы, междометия). Развитие словаря осуществляется также через ознакомление 

обучающихся с различными способами словообразования. У обучающихся формируется 

способность выделять и сравнивать различные морфемы в словах. В процессе усвоения 

словообразования рекомендуется следующий порядок работы: уточнение значения слова, 



355 

 

от которого будет образовано новое слово, сопоставление по значению двух слов, вы-

деление общих и различных элементов в словах, уточнение обобщенного значения 

некорневой морфемы, сопоставление родственных слов с различными префиксами или 

суффиксами, сравнение слов с разными корнями и одинаковой некорневой морфемой. 

Обучающиеся знакомятся с многозначностью отдельных приставок. При образовании 

новых слов с помощью суффиксов следует обучать учащихся улавливать общий признак, 

обозначаемый этими суффиксами (например, обозначение лиц по роду их деятельности, 

профессии при помощи суффиксов (-щик, -чик, -ист, -тель, -арь). В дальнейшем в речь 

вводятся слова, образованные при помощи приставок и суффиксов одновременно. 

Для закрепления слова в речи и активного его использования обучающимися 

необходимо создавать на уроках условия для частого употребления слова в составе 

различных словосочетаний и предложений. Желательно, чтобы обучающиеся 

самостоятельно включали отработанные слова в спонтанную речь. 

На уроках развития речи обучающиеся уточняют значения родственных слов, 

закрепляют их точное использование в речи. 

Основное внимание в словарной работе следует уделять лексическим упражнениям. 

Упражнения должны носить характер практической речевой деятельности, включать 

наблюдения и анализ лексики, закреплять навык точного употребления слов в речи. 

Теоретические сведения по лексике обучающимся не сообщаются. Слова отбираются в 

соответствии с темой урока и включаются в тематический словарь, который усложняется 

от класса к классу. Особое внимание уделяется усвоению глаголов, являющихся основой 

формирования структуры предложения. 

При усвоении конкретного значения слов используются различные наглядные 

средства (показ предмета, действия, его изображение на картинке и т.п.). При знакомстве 

со словами, имеющими отвлеченное (абстрактное) значение, применяются словесные и 

логические средства (описание, противопоставление по значению, анализ 

морфологической структуры и др.). 

Одновременно с уточнением лексического значения слова усваивается его 

грамматическое значение. Усваиваются языковые закономерности и правила их 

использования, закрепляются связи грамматического значения слова с формальными 

признаками.  Закрепляются наиболее продуктивные формы словоизменения и 

словообразовательных моделей; осваиваются менее продуктивные формы словоизменения 

и словообразовательных моделей; уточняются значение и звучание непродуктивных форм 

словоизменения и словообразовательных моделей.  

Формируются понимание и дифференциация грамматических форм 

словоизменения: выделение общего грамматического значения ряда словоформ; 

соотнесение выделенного значения с флексией, выражающей данное грамматическое 

значение; звуковой анализ флексии; закрепление связи грамматического значения и 

флексии; уточнение значения, употребления и дифференциации предлогов (в значении 

направления действия, местонахождения в различных предложно-падежных формах); 

дифференциация форм единственного и множественного числа существительных (на 

материале слов с ударным/безударным окончанием, с ударным/безударным окончанием с 

морфонологическими изменениями в основе); дифференциация глаголов в форме 3-го 

лица единственного и множественного числа настоящего времени (с ударной/безударной 

флексией без чередования звуков в морфеме, с чередованием звуков в морфеме); умение 

определять род существительных по флексии.  

Формируются понимание и дифференциация словообразовательных моделей: 

существительных, образованных с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов и 

суффиксов со значением «очень большой»; прилагательных, образованных от 

существительных (с использованием продуктивных и непродуктивных суффиксов с 

чередованием и без чередования); глаголов, образованных префиксальным способом. 

Уточняются общие значения и звучания словообразующих  аффиксов. Сравниваются 
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родственные слова по значению и звучанию (производящего и производного), 

определяется их сходство и различие. Определяются и выделяются в родственных словах 

общие морфемы, соотносятся со значением. Формируются модели словообразования, 

уточняются и дифференцируются значения словообразующих аффиксов через сравнение 

слов с одинаковым аффиксом, через сравнение родственных слов.  

Программой предусмотрена работа по развитию грамматических значений форм 

слов и грамматического оформления связей слов в предложениях. 

Работа над предложением.  

Основная задача этого раздела - развитие и совершенствование грамматического 

оформления речи путем овладения словосочетаниями различных типов, связью слов в 

предложении, моделями различных синтаксических конструкций предложения. 

В процессе формирования и закрепления навыка построения словосочетаний или 

предложений одновременно уточняются морфологические особенности входящих в него 

слов (род, число, падеж, вид, время, лицо и т.д.). 

Модели (типы) предложений усложняются от класса к классу. 

Овладение грамматическим строем языка в младших классах ведется в 

практическом плане без употребления грамматических терминов, путем формирования 

языковых (морфологических и синтаксических) обобщений. 

Формирование различных конструкций предложения осуществляется как на основе 

речевых образцов, так и на основе демонстрируемого действия, с помощью картинок. При 

этом важное место отводится таким видам работы как моделирование и конструирование, 

способствующих формированию процессов анализа, синтеза и обобщений на 

синтаксическом уровне. 

В работе над предложением большое внимание уделяется семантическим связям 

между словами предложения (с использованием вопросов, сопоставления по значению, 

верификации предложений, различной символизации). 

При введении в речь той или иной модели предложения необходимо опираться на 

внешние схемы, выделяя и обозначая графически его структурные компоненты. 

Алгоритмизация операций языкового анализа и синтеза позволяет учителю 

организовывать умственную деятельность обучающихся. 

Работа над связной речью.  

Основные задачи раздела следующие:  

-формирование умений анализировать неречевую ситуацию, выявлять причинно-

следственные, пространственные, временные и другие семантические отношения; 

-формирование умений планировать содержание связного собственного 

высказывания; 

-формирование умений понимать связные высказывания различной сложности; 

-формирование умений самостоятельно выбирать и адекватно использовать язы-

ковые средства оформления связного высказывания. 

Программой предусматривается овладение разными формами связной речи 

(диалогическая и монологическая), видами (устная и письменная) и типами или стилями 

(сообщение, повествование, описание, рассуждение). 

Вначале обучающиеся усваивают диалогическую форму речи, учатся составлять 

диалоги под руководством учителя. 

Работа над различными видами и типами связной монологической речи происходит 

в определенной последовательности, с учетом психологической структуры этого вида 

речевой деятельности: осознание побудительного мотива к высказыванию, ориентировка в 

смысловом содержании текста и в языковых средствах выражения этого содержания, 

создание программы (плана) связного высказывания сначала во внешнем плане (с 

внешними опорами, схемами), затем про себя, реализация программы (рассказывание). 

Работа над смысловым содержанием текста включает развитие умения 

анализировать наглядную ситуацию (реальную ситуацию, серии сюжетных картинок, 
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сюжетную картинку), выделять в ней главное и существенное, основное и фоновое, 

формирование умения устанавливать смысловые связи между отдельными компонентами 

ситуации и располагать эти компоненты в определенной логической последовательности, 

определяя смысловой план текста, умение удерживать смысловую программу в памяти, а в 

дальнейшем развертывать ее в процессе порождения связного высказывания. 

В процессе смыслового программирования текста проводится работа с серией 

сюжетных картинок (раскладывание серий, нахождение лишней или «выпавшей» 

картинки и т.д.); работа с двумя сходными сюжетными картинками, на одной из которых 

отсутствует ряд предметов, что способствует привлечению внимания к содержанию, 

выделению элементов ситуации на картинке, ее анализу. Используется также работа над 

соотнесением сюжетных и предметных картинок; по анализу отдельной сюжетной 

картинки; составлению смыслового плана связного высказывания (сначала картинно-

графического, затем картинно-вербального, далее вербального). 

Формирование умения оформлять текст с помощью языковых средств включает 

развитие навыков правильного выбора слов, грамматического оформления связей между 

словами в предложении, а также умения использовать специальные лингвистические 

средства связи между отдельными предложениями текста. 

В процессе развития связной речи обучающихся с ТНР необходимо учитывать 

последовательность перехода от ситуативной речи к контекстной. В связи с этим сначала в 

работе используются серии сюжетных картинок, отдельные сюжетные картинки, и в 

дальнейшем обучающиеся учатся составлять рассказы без использования наглядности, по 

заданной теме. 

Система работы по развитию связной речи должна строиться с учетом различной 

степени самостоятельности обучающихся при планировании текста. В связи с этим 

предусмотрена следующая последовательность работы: пересказ с опорой на серии 

сюжетных картинок; пересказ по сюжетной картинке; пересказ без опоры на наглядность, 

рассказ по серии сюжетных картинок; рассказ по сюжетной картинке (сначала с пред-

варительной беседой по содержанию картинки, а затем самостоятельный рассказ); 

самостоятельный рассказ на заданную тему (по предложенному названию, началу, концу). 

Учитывая степень трудности продуцирования текстов различной структуры реко-

мендуется следующая последовательность работы: формирование умений составлять 

текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение. 

В I (I дополнительном) классе обучающиеся учатся отвечать на вопросы учителя, 

составлять короткие рассказы по серии сюжетных картинок. Под руководством учителя 

пересказывают небольшие тексты, составляют несколько предложений, объединенных 

одной темой (по картинке или серии картинок), высказываются по личным наблюдениям и 

впечатлениям.  

Во II классе обучающиеся дают краткие и распространенные ответы на вопросы, 

составляют диалоги по заданной ситуации. Знакомятся со структурой текста (начало, 

основная часть, концовка), озаглавливают небольшие тексты и их части. Работают над 

изложением. 

В III и IV классах продолжается работа по формированию умений развертывать 

смысловую программу высказывания, точно использовать лексико-грамматические и 

выразительные средства его оформления. Формируются умения в работе с письменными 

изложениями и сочинениями. 

Тематика для развития речи тесно связана с жизненным опытом обучающихся, что 

помогает им осмысливать явления действительности, способствует созданию картины 

мира и является основой формирования социальной компетенции. В I (I дополнительном) 

классе основой для развития речи является «школьная» и «бытовая» тематика. Во II классе 

центральной является тематика, связанная с изменениями в природе по временам года. В 

III классе представления обучающихся обогащаются понятиями о космосе, планете Земля, 

ее поверхности, воздушной оболочке, более глубоко изучается природа родного края, 
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взаимодействие человека и общества. В IV классе превалируют темы единства человека и 

природы, строения организма человека, его восприятия мира, а также исторические, 

патриотические и культурологические темы. Постепенное расширение и усложнение 

тематического поля тесным образом связано с изучением содержания учебного предмета 

«Окружающий мир» и максимально способствует социализации обучающихся, их 

когнитивному и коммуникативно-речевому развитию. 

Примерная тематика для развития речи: 

-I дополнительный класс: «Наш класс, наша школа», «Осень», «Наш город (село)», 

«Зима», «Моя семья. Наш дом», «Весна», «Лето». 

-I класс: «Наш класс, наша школа», «Осень», «Наш город (село)», «Зима», «Моя 

семья. Наш дом», «Весна», «Родная страна», «Лето». 

-II класс: «Окружающая природа», «Вспомним лето», «Осень», «Зима», «Весна», 

«Скоро лето». 

-III класс: «Космос и Земля», «Земля и другие небесные тела», «Воздух», «Земля», 

«Вода», «Формы поверхности», «Наш край», «Человек и общество», «Устное народное 

творчество». 

-IV класс: «Единство человека и природы», «Организм человека, охрана его 

здоровья», «Восприятие окружающего мира», «Человек и история», «Российская 

история», «Древняя Русь», «Московское царство», «Российская империя», «Российское 

государство», «Как мы понимаем друг друга». 

5.3.Планируемые результаты: 

1.Личностные результаты. 

-сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

-патриотизм, чувство гордости за свою Родину, российский народ,  национальные 

свершения, открытия, победы; 

-осознание роли своей страны в мировом развитии;  

-уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни; 

-осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование цен-

ностей многонационального российского общества, становление гуманистических и де-

мократических ценностных ориентаций; 

-сформированность уважительного отношения и иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

-самостоятельность и личную ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

-сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-сформированность этических чувств, доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

-сформированность чувства прекрасного - умение воспринимать красоту природы, 

бережно относиться ко всему живому; 

-умение чувствовать красоту художественного слова, стремление к совершенство-

ванию собственной речи;  

-владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

-умение сотрудничать с товарищами в процессе коллективной деятельности, соот-

носить свою часть работы с общим замыслом; 
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-овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с 

использованием информационных технологий; 

-ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружаю-

щих людей;  

-овладение навыком самооценки, умением анализировать свои действия и 

управлять ими; 

-развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

-сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

2.Метапредметные результаты. 

-владение всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей 

работы в общеобразовательной организации и вне ее; 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

-освоение способов решения задач творческого и поискового характера;  

-сформированность умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

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

наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок; 

-умение составлять план решения учебной задачи, умение работать по плану, сверяя 

свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

-умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-владение знаково-символическими средствами представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, широким спектром действий и 

операций решения практических и учебно-познавательных задач; 

-умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и 

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

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

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

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

-владение навыками смыслового чтения произведений различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, умение осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах;   

-умение работать с учебной книгой для решения коммуникативных и 

познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 

обучающихся; 

-умение адекватно использовать речевые средства и средства информационно-

коммуникативных технологий для решения различных познавательных и коммуникатив-

ных задач, владеть монологической и диалогической формами речи; 

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

классификации, установлением аналогий и причинно-следственных связей, построением 
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рассуждений, умением фиксировать свои наблюдения и действовать разными способами 

(словесными, практическими, знаковыми, графическими); 

-готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение 

и аргументировать свою точку зрения в оценке данных; 

-готовность конструктивно решать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

-умение определять общую цель и пути её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

-использование речи в целях налаживания продуктивного сотрудничества со 

сверстниками при решении различных учебно-познавательных задач; регуляции своих 

действий; построения монологического высказывания; 

-умение организовывать и поддерживать коммуникативную ситуацию 

сотрудничества, адекватно воспринимать и отражать содержание и условия деятельности; 

-владение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

-владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

-умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета. 

3.Предметные результаты: 

-сформированность представлений о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого 

этикета; 

-сформированность осознания безошибочного письма как одного из проявлений 

собственного уровня культуры; 

-владение учебными действиями с языковыми единицами и умение их использовать 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

-сформированность умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

его грамматические категории, использовать их адекватно ситуации общения; 

-сформированность умений анализа текстов; 

-сформированность умений работать с разными видами текстов, различая их 

характерные особенности; 

-сформированность умений на практическом уровне создавать тексты разного вида 

(повествование, описание, рассуждения); 

-сформированность умений создавать собственные тексты с опорой на 

иллюстрации, художественные произведения, личный опыт и др. 

 

6.ПРОИЗНОШЕНИЕ. 

6.1.Пояснительная записка. 

Цель - диагностика, освоение фонетико-фонематической стороны родного языка, 

способстующее успешному усвоению программы и личностному развитию обучающихся. 

Основные задачи: 

-развитие психофизиологических механизмов, лежащих в основе устной речи: 

формирование оптимального для речи типа физиологического дыхания,  речевого 

дыхания, голоса, артикуляторной моторики, чувства ритма, слухового восприятия, 

функций фонематической системы;  

-обучение нормативному/компенсированному произношению всех звуков русского 
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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 звукослоговой структуры  слова;  

-формирование просодических компонентов речи (темпа, ритма, паузации, 

интонации, логического ударения). 

6.2.Содержание курса. 

Содержание программы коррекционного курса «Произношение» предусматривает 

формирование следующих составляющих речевой компетенции обучающихся: 

-произносительной стороны речи в соответствии с нормами русского языка; 

-языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова; 

-сложной слоговой структуры слова; 

-фонематического восприятия (слухо-произносительной дифференциации фонем). 

Основными линиями обучения по курсу «Произношение» являются: 

-формирование произношения звуков с учетом системной связи между фонемами 

русского языка, их артикуляторной и акустической сложности и характера дефекта; 

-освоение слогов разных типов и слов разной слоговой структуры; 

-формирование навыков четкого, плавного, правильного произношения 

предложений, состоящих из трех- пятисложных слов, различных типов слогов: открытых, 

закрытых, со стечением согласных ( со II класса).  

Программой предусмотрена коррекция нарушений произношения как на уроках, 

так и на индивидуальных/подгрупповых логопедических занятиях. Уроки проводятся в I (I 

дополнительном) и II классах. Рекомендуется проведение этих уроков с учетом степени 

выраженности, характера, механизма и структуры речевого дефекта. 

Начиная с I (I дополнительного) класса, на уроках произношения формируется 

правильное восприятие и произношение звуков, осуществляется усвоение звуковой 

структуры слова и развитие первоначального навыка звукового анализа, создается основа 

для овладения грамотой, грамматикой, правописанием и чтением, профилактика 

дисграфии, дислексии, дизорфографии. 

Во II классе завершается формирование произносительной стороны речи. 

Осуществляется автоматизация навыков произношения в различных коммуникативных 

ситуациях. В моделируемых лингвистических условиях закрепляются структурно-

системные связи между звучанием и лексическим значением слова, его грамматической 

формой. Проводится коррекция нарушений письменной речи. 

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). 

На уроках произношения в I (I дополнительном) и II классах необходимо 

формировать те психофизиологические механизмы, которые лежат в основе овладения 

произношением: оптимальный для речи тип физиологического дыхания (диафрагмальный, 

нижнереберный), правильное речевое дыхание, голосообразование, артикуляторную 

моторику, слуховое и фонематическое восприятие, фонематический анализ и синтез и др. 

Наряду с этим ставятся и задачи развития речевых предпосылок к овладению 

орфографией, т.е. профилактики дизорфографий. Обучающиеся закрепляют умение 

дифференцировать различные грамматические формы по их значению и звучанию, 

определять в них ударение (стабильное или изменяющееся), находить родственные слова, 

определять их общую часть, выделять некорневые морфемы, соотносить их значение и 

звучание, подбирать слова с общими суффиксами, приставками с целью закрепления 

представлений о значении морфем. 

В процессе коррекции нарушений звуковой стороны речи программой 

предусмотрены следующие направления работы: 
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-развитие ручной и артикуляторной моторики; 

-развитие дыхания и голосообразования; 

-формирование правильной артикуляции и автоматизация звуков;  

-дифференциация акустически и артикуляторно сходных звуков; 

-формирование всех уровней языкового анализа и синтеза; 

-коррекция нарушений звукослоговой структуры слова; 

-формирование просодических компонентов (ритма и темпа речи, паузации, 

интонации, логического и словесно-фразового ударения). 

Процесс коррекции нарушений звуковой стороны речи делится на следующие 

этапы: 

Первый этап — обследование речи обучающихся и формулирование 

логопедического заключения. Обследование проводится ежегодно в начале учебного года 

(2 недели). Результаты обследования оформляются в речевой карте. 

Второй этап- подготовительный. Цель подготовительного этапа – формирование 

психофизиологических механизмов овладения произношением. Основными задачами 

этого этапа являются: развитие тонкой ручной и артикуляторной моторики, дыхания, 

голосообразования, просодических компонентов речи, уточнение артикуляции правильно 

произносимых звуков, их дифференциация на слух и в произношении (гласные [а], [о], [у], 

[ы], [и], [э]; согласные [м], [п], [в], [к], [н], [ф], [т], [х], для дифференциации на одном 

занятии выбирается пара звуков, отличающихся одним дифференциальным признаком, и 

их различение требует от 2-х до 5-ти занятий), развитие элементарных форм 

фонематического анализа. 

Третий этап-основной. Он включает формирование правильной артикуляции и 

автоматизацию звуков в речи, слухо-произносительную дифференциацию акустически и 

артикуляторно близких звуков, параллельно с развитием слогового и фонематического 

анализа и синтеза, анализа структуры предложения. 

Формирование правильной артикуляции звуков осуществляется на индивидуальных 

логопедических занятиях, автоматизация и дифференциация - как на уроках, так и на 

подгрупповых и индивидуальных логопедических занятиях. 

Последовательность работы над нарушенными звуками определяется 

последовательностью появления звуков речи в онтогенезе, их артикуляторной 

сложностью, а также характером нарушения звукопроизношения у каждого отдельного 

обучающегося и объемом нарушенных звуков. Общая последовательность работы над 

нарушенными в произношении звуками может быть представлена следующим образом: 

[c], [c’], дифференциация [с]-[с’]; [з], [з’], дифференциация [з]-[з’];  [л], [л’], 

дифференциация [л]-[л’]; [ш], [ж],  дифференциация [ш]-[ж], [с]-[ш], [з]-[ж]; [р], [р’], 

дифференциация [р]-[р’], [р]-[л]; [ч], дифференциация [ч]-[т’], [ч]-[щ]; [ц], 

дифференциация [c]-[ц], [т]-[ц]; [щ], дифференциация [щ]-[с’], [щ]-[ч]. Автоматизация 

щелевых звуков начинается в структуре открытого (СГ) слога, а смычных и аффрикат – 

закрытого слога (ГС). Затем звук автоматизируется в сложной структуре слога (со 

стечением согласных). 

В процессе автоматизации и дифференциации звуков речи одновременно ставится 

задача коррекции нарушений звукослоговой структуры слова, начиная со слов простой 

звукослоговой структуры. Обучение освоению акцентно-ритмической структуры слова 

проводится в следующей последовательности: 

-двусложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на первом слоге 

(вата, лапа, юный и т.д.); 

-двусложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на втором слоге 

(весы, дыра, лупа т.д.); 

-трехсложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на первом слоге 

(ягода, курица, радуга и т.д.); 



363 

 

-трехсложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на втором слоге 

(канава, минута, панама и т.д.); 

-трехсложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на последнем 

слоге (молоко, борода, далеко и т.д.); 

-двухсложные слова с одним закрытым слогом с ударением на первом слоге (веник, 

лошадь, тополь и т.д.); 

-двухсложные слова с одним закрытым слогом с ударением на втором слоге (петух, 

каток, копать и т.д.); 

-двухсложные слова со стечением согласных в середине слова с ударением на 

первом слоге (тыква, сумка, белка и т.д.); 

-двухсложные слова со стечением согласных в середине слова с ударением на 

втором слоге (ведро, весна, окно и т.д.); 

-двухсложные слова с закрытыми слогами и стечением согласных с ударением на 

первом слоге (фартук, зонтик, тридцать и т.д.); 

-двухсложные слова с закрытыми слогами и стечением согласных с ударением на 

втором слоге (стакан, медведь, спросить и т.д.); 

-трехсложные слова со стечением согласных с ударением на первом слоге (бабочка, 

мыльница, дедушка и т.д.); 

-трехсложные слова со стечением согласных с ударением на втором слоге 

(закрасить, ботинки, здоровый и т.д.); 

-трехсложные слова со стечением согласных с ударением на третьем слоге (глубина, 

колбаса, посмотреть и т.д.); 

- односложные слова со стечением согласных в начале (стол, крот, гром и т.д.) и в 

конце слова (куст, тигр, волк и т.д.); 

-четырехсложные слова, включающие открытые, закрытые слоги, слоги со 

стечением согласных с ударением на первом слоге (пуговица, гусеница, жаворонок и т.д.), 

на втором слоге (планировать, дыхание, коричневый и т.д.), на третьем слоге (ежевика, 

оказаться, земляника и т.д.), на последнем слоге (колокола, велосипед, перепорхнуть и 

т.д.). 

  Новая звукослоговая структура закрепляется на артикуляторно простых звуках, 

произношение которых не было нарушено у детей. Параллельно с коррекцией дефектов 

звукопроизношения и воспроизведения звукослоговой структуры слова осуществляется 

работа по нормализации просодических компонентов речи. 

Тематика и последовательность формирования правильного произношения и 

развития фонематических процессов связана, прежде всего, с программой по обучению 

грамоте, но имеет опережающий характер. К моменту усвоения той или иной буквы по 

мере возможности обучающиеся должны научиться произносить соответствующий звук и 

уметь выделять его из речи. 

В результате обучения обучающиеся овладевают не только определенным объемом 

знаний и навыков в области звуковой стороны речи, но и в значительной мере 

расширяется и уточняется их лексикон, происходит совершенствование употребления 

правильных грамматических форм слова и словообразовательных моделей. Задачи 

коррекции нарушений лексико-грамматического строя речи на уроках произношения 

ставятся в соответствии с программой обучения грамоте, развития речи, русскому языку. 

К концу II класса у обучающихся должны быть в основном устранены нарушения 

звуковой стороны речи (дефекты звукопроизношения, нарушения звукослоговой 

структуры не только простых, но и сложных слов, нарушения просодической стороны 

речи). Сокращаются репродуктивные упражнения и повышается роль когнитивных 

процессов в формировании устной речи. При тяжелых расстройствах звуковой стороны 

речи (ринолалии, дизартрии)  работа продолжается в III и IV классах. 

Конкретное содержание занятий по коррекции нарушений произношения 

определяется характером речевого дефекта обучающихся, программой по обучению 
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грамоте (I (I дополнительный) класс), по математике, а также программой по развитию 

речи и русскому языку. 

В процессе уроков произношения и логопедических занятий осуществляется 

закрепление практических речевых умений и навыков обучающихся. В связи с этим темы 

и содержание уроков произношения и логопедических занятий носят опережающий 

характер и подготавливают обучающихся к усвоению программ «Обучение грамоте», 

«Русский язык», которые предполагают осознание и анализ речевых процессов. Учитывая 

трудности автоматизации речевых умений и навыков у обучающихся, опережение может 

быть значительным. 

6.3.Планируемые результаты: 

1.Личностные результаты. 

-сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

-патриотизм, чувство гордости за свою Родину, российский народ,  национальные 

свершения, открытия, победы; 

-осознание роли своей страны в мировом развитии;  

-уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни; 

-осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование цен-

ностей многонационального российского общества, становление гуманистических и де-

мократических ценностных ориентаций; 

-сформированность уважительного отношения и иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

-самостоятельность и личную ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

-сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-сформированность этических чувств, доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

-сформированность чувства прекрасного - умение воспринимать красоту природы, 

бережно относиться ко всему живому; 

-умение чувствовать красоту художественного слова, стремление к совершенство-

ванию собственной речи;  

-владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

-умение сотрудничать с товарищами в процессе коллективной деятельности, соот-

носить свою часть работы с общим замыслом; 

-овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с 

использованием информационных технологий; 

-ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружаю-

щих людей;  

-овладение навыком самооценки, умением анализировать свои действия и 

управлять ими; 

-развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
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-сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

2.Метапредметные результаты. 

-владение всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей 

работы в общеобразовательной организации и вне ее; 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

-освоение способов решения задач творческого и поискового характера;  

-сформированность умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

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

наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок; 

-умение составлять план решения учебной задачи, умение работать по плану, сверяя 

свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

-умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-владение знаково-символическими средствами представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, широким спектром действий и 

операций решения практических и учебно-познавательных задач; 

-умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и 

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

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

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

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

-владение навыками смыслового чтения произведений различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, умение осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах;   

-умение работать с учебной книгой для решения коммуникативных и 

познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 

обучающихся; 

-умение адекватно использовать речевые средства и средства информационно-

коммуникативных технологий для решения различных познавательных и коммуникатив-

ных задач, владеть монологической и диалогической формами речи; 

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

классификации, установлением аналогий и причинно-следственных связей, построением 

рассуждений, умением фиксировать свои наблюдения и действовать разными способами 

(словесными, практическими, знаковыми, графическими); 

-готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение 

и аргументировать свою точку зрения в оценке данных; 

-готовность конструктивно решать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

-умение определять общую цель и пути её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 
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-использование речи в целях налаживания продуктивного сотрудничества со 

сверстниками при решении различных учебно-познавательных задач; регуляции своих 

действий; построения монологического высказывания; 

-умение организовывать и поддерживать коммуникативную ситуацию 

сотрудничества, адекватно воспринимать и отражать содержание и условия деятельности; 

-владение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

-владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

-умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета. 

3.Предметные результаты: 

-сформированность психофизиологических механизмов, лежащих в основе 

произносительной речи (сенсомоторных операций порождения речевого высказывания); 

-нормативное/компенсированное произношение звуков русского языка во 

взаимодействии между звучанием, лексическим значением слова и его графической 

формой; 

-осознание единства звукового состава слова и его значения; 

-сформированность умений осуществлять операции языкового анализа и синтеза на 

уровне предложения и слова; 

-сформированность понятия слога как минимальной произносительной единицы, 

усвоение смыслоразличительной роли ударения; 

-сформированность умений воспроизводить звукослоговую структуру слов 

различной сложности (как изолированно, так и в условиях контекста); 

-осознание эмоционально-экспрессивной и семантической функции интонации, 

умение пользоваться выразительной речью в соответствии с коммуникативной 

установкой; 

-сформированность речевых предпосылок к овладению чтению и письмом. 

 

7.ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РИТМИКА. 

7.1.Пояснительная записка. 

Цель - преодоление нарушений речи путем развития, воспитания и коррекции  

нарушений координированной работы двигательного/речедвигательного и слухового 

анализаторов в процессе интеграции движений, музыки и речи. 

Основные задачи: 

-развитие общей, тонкой и артикуляторной моторики;  

-развитие дыхания и голоса; 

-развитие восприятия, различения и воспроизведения ритмов, реализующихся в 

различном темпе;  

-воспитание координации речи с темпом и ритмом музыки, умения сочетать 

систему движений (речевых, общих) с музыкой различного темпа и ритма;  

-воспитание умения вносить коррективы в характер выполняемых движений в 

соответствии с заданной установкой (с характером темпа и ритма музыкального 

произведения);  

-коррекция речевых нарушений. 

7.2.Содержание курса. 

Развитие,  воспитание  и  коррекция  неречевых процессов 

Развитие слухового восприятия. Формирование ритмического, гармонического, 

мелодического (звуковысотного), тембрового, динамического слуха. Восприятие и 

воспроизведение различных ритмических структур, как простых (неакцентированных), 
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так и акцентированных, с целью развития слухомоторных дифференцировок, 

сукцессивных функций рядовосприятия и рядовоспроизведения; развитие 

межанализаторного взаимодействия (слухо-зрительных, слухо-двигательных, зрительно-

двигательных связей); создание предпосылок для усвоения словесного ударения, 

правильного воспроизведения акцентно-ритмической, звукослоговой структуры слова; 

дифференциация звучания различных по высоте источников звука (звучащие 

колокольчики, поставленный вертикально металлофон и др.), различных по силе и 

характеру звучания источников звука (звучащие игрушки, музыкальные инструменты). 

Развитие слухового восприятия как основы формирования фонематического восприятия.  

Развитие внимания и памяти. Формирование концентрации (устойчивости), 

объема, переключения и распределения внимания; быстрой и точной реакции на 

зрительные и слуховые сигналы; способности распределять внимание между сигналами  

различной модальности. Обучение умению сосредоточиваться и проявлять волевые 

усилия. Развитие качеств всех видов памяти: зрительной, слуховой, двигательной; умения 

удерживать в памяти и воспроизводить заданный ряд последовательных движений, 

сохраняя двигательную программу. 

Регуляция мышечного тонуса. Развитие умения расслаблять и напрягать 

определённые группы мышц по контрасту с напряжением/расслаблением и по 

представлению. Формирование умений регулировать мышечный тонус, обеспечивающих 

произвольное управление движениями общескелетной/артикуляторной мускулатуры. 

Укрепление мышц стоп, спины, живота, плечевого пояса, ног, артикуляторного аппарата. 

Развитие движений. На фоне нормализации мышечного тонуса развитие всех 

параметров общих/ручных/артикуляторных движений. Обучение различным видам 

ходьбы; формирование статической и динамической координации 

общих/ручных/артикуляторных и мимических движений (в процессе выполнения 

последовательно и одновременно организованных движений); пространственно-

временной организации двигательного акта. Все движения выполняются ритмично, под 

счет или в соответствии с определенным акцентом в музыке. 

Развитие чувства музыкального размера (метра).Усвоение понятия об акценте как 

ударном моменте в звучании. Умение прислушиваться и различать отдельные ударные 

моменты на фоне звучания равной силы, давать на них ответную реакцию движением. 

Умение воспринимать неожиданный, метрический (равномерно повторяющийся) и 

переходный акцент и соответствующим образом реагировать на него (переход на другое 

движение, прекращение или поочередное выполнение движения и т.п.). 

Развитие чувства музыкального темпа. Чувство музыкального темпа как основа 

дальнейшей работы над темпом речи. Восприятие и различение темпа музыки с целью его 

согласования с темпом простых движений (хлопки, взмахи руками) и более сложных 

движений (ходьба, бег, построения, перестроения, движения с реальными и 

воображаемыми предметами). Умение чувствовать темп музыкального произведения с 

целью его соотнесения темпом речи. 

Развитие чувства музыкального ритма и чувства ритма в движении. Чувство 

музыкального ритма и ритма в движении как основа дальнейшей работы по 

формированию ритма речи. Основные сенсорные компоненты чувства музыкального 

ритма: отношения длительности звуков и пауз, лежащих в основе ритмического рисунка; 

отношения акцентированных и неакцентированных   звуковых   элементов,   

составляющих  основу   музыкального метра; скорость следования опорных звуков, 

определяющая музыкальный темп. Восприятие, усвоение, и воспроизведение 

ритмического рисунка на инструментах (бубен, маракасы, барабан) и в движении 

(хлопками, ходьбой, бегом, поворотами туловища, взмахами рук и т.п.). 

Развитие речи и коррекция речевых нарушений 

Развитие дыхания и голоса. Развитие дыхания и голоса проводится в соответствии 

с этапами коррекционно-логопедической работы и решает задачу нормализации 
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деятельности периферических отделов речевого аппарата, создает предпосылки для 

формирования четкой дикции. Формирование оптимального для речи типа 

физиологического дыхания (смешанно-диафрагмального) и на его основе – 

продолжительного плавного речевого выдоха. Статические дыхательные упражнения, 

обеспечивающие дифференциацию носового и ротового дыхания, подготавливающие 

речеголосовой аппарат к ощущению правильного резонирования и создающие 

необходимые условия для развития фонационного дыхания. Динамические дыхательные 

упражнения (в сочетании с движениями рук, туловища, ног, головы), обеспечивающие 

навыки полного смешанно-диафрагмального дыхания с активизацией мышц брюшного 

пресса во время вдоха и выдоха и способствующие снятию голосовой зажатости. 

Произнесение различного речевого материала на выдохе (гласных, глухих согласных 

звуков, их сочетаний, двух- трехсложных слов с открытыми и закрытыми слогами, фраз) с 

учетом параметров движения: интенсивности (характеризующей динамический 

компонент артикуляции), напряженности (характеризующей степень напряжения 

различных мышц, участвующих в артикуляции), длительности. 

Удлинение выдоха приемом наращивания слогов, увеличения числа слов, 

произносимых на выдохе, постепенного распространения фразы. При этом учитываются 

физиологические возможности обучающихся с ТНР. 

Развитие темпа и ритма дыхания в процессе двигательных упражнений сначала без 

речи с музыкальным сопровождением (что обеспечивает музыкально-ритмические 

стимуляции), затем с речью. При выборе музыкального сопровождения предпочтение 

отдается танцевальной музыке, в которой без труда различаются ритмические удары 

(акценты). 

Развитие высоты, силы, тембра, модуляций голоса. Голосовые (ортофонические) 

упражнения как средство выработки координированной работы речевой мускулатуры. 

Мелодекламация и чтение стихотворений с соблюдением физиологических приемов 

голосоведения. 

Специфика содержания работы по формированию дыхания, голоса, 

звукопроизношения определяется с учетом механизма речевой патологии. 

Развитие фонематического восприятия. Подготовительные упражнения: 

восприятие и анализ музыки различной тональности, характера, громкости, темпа и 

ритма. Произношение/пропевание под музыку речевого материала, насыщенного 

оппозиционными   звуками. 

Развитие темпа и ритма речи. Ритмическая основа речи, обеспечивающая 

овладение слоговой/акцентной структурой слова, словесным ударением. Ориентация на 

ритмическую основу слогов, слов и фраз на основе формирования чувства ритма 

(музыкального и двигательного). Развитие чувства ритма, координации ритмических 

движений с музыкой в соответствии с ее характером, динамикой, регистрами и речью 

(движения с хлопками, действия с предметами: флажками, лентами, платочками, мячами). 

Счетные упражнения, обеспечивающие соблюдение двигательной программы, 

пространственную организацию двигательного акта и использующиеся в качестве сигнала 

для выполнения движений. Двигательные инсценировки стихотворений, песни-пляски, в 

которых движения согласуются со словом, а речевой материал обеспечивает 

автоматизацию и дифференциацию звуков, обогащение лексикона, развитие 

грамматического строя речи.  

Развитие просодической стороны  речи. Просодическое оформление речи: 

мелодика, темп, ритм, акцент (логическое ударение), паузация. Развитие просодии на 

основе воспитанных характеристик речевого дыхания, темпо-ритмической организации 

движений, звуковысотных, динамических изменений, речевого слуха, обеспечивающего 

способность точно распознавать интонации, устанавливать связь интонационных средств 

со смыслом высказывания. Организация и уточнение семантической стороны речи, 

лексического значения слов. Сопровождение высказываний различных коммуникативных 
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типов (повествование завершенное и незавершенное, вопросительная интонация с 

вопросительным словом и без вопросительного слова, восклицательная, побудительная 

интонация) выразительными движениями в соответствии с характером музыки.  

7.3.Планируемые результаты: 

1.Личностные результаты. 

-сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

-патриотизм, чувство гордости за свою Родину, российский народ,  национальные 

свершения, открытия, победы; 

-осознание роли своей страны в мировом развитии;  

-уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни; 

-осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование цен-

ностей многонационального российского общества, становление гуманистических и де-

мократических ценностных ориентаций; 

-сформированность уважительного отношения и иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

-самостоятельность и личную ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

-сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-сформированность этических чувств, доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

-сформированность чувства прекрасного - умение воспринимать красоту природы, 

бережно относиться ко всему живому; 

-умение чувствовать красоту художественного слова, стремление к совершенство-

ванию собственной речи;  

-владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

-умение сотрудничать с товарищами в процессе коллективной деятельности, соот-

носить свою часть работы с общим замыслом; 

-овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с 

использованием информационных технологий; 

-ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружаю-

щих людей;  

-овладение навыком самооценки, умением анализировать свои действия и 

управлять ими; 

-развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

-сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

2.Метапредметные результаты. 

-владение всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей 

работы в общеобразовательной организации и вне ее; 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 
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-освоение способов решения задач творческого и поискового характера;  

-сформированность умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

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

наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок; 

-умение составлять план решения учебной задачи, умение работать по плану, сверяя 

свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

-умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-владение знаково-символическими средствами представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, широким спектром действий и 

операций решения практических и учебно-познавательных задач; 

-умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и 

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

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

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

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

-владение навыками смыслового чтения произведений различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, умение осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах;   

-умение работать с учебной книгой для решения коммуникативных и 

познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 

обучающихся; 

-умение адекватно использовать речевые средства и средства информационно-

коммуникативных технологий для решения различных познавательных и коммуникатив-

ных задач, владеть монологической и диалогической формами речи; 

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

классификации, установлением аналогий и причинно-следственных связей, построением 

рассуждений, умением фиксировать свои наблюдения и действовать разными способами 

(словесными, практическими, знаковыми, графическими); 

-готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение 

и аргументировать свою точку зрения в оценке данных; 

-готовность конструктивно решать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

-умение определять общую цель и пути её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

-использование речи в целях налаживания продуктивного сотрудничества со 

сверстниками при решении различных учебно-познавательных задач; регуляции своих 

действий; построения монологического высказывания; 

-умение организовывать и поддерживать коммуникативную ситуацию 

сотрудничества, адекватно воспринимать и отражать содержание и условия деятельности; 

-владение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 
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-владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

-умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета. 

3.Предметные результаты: 

-сформированность слухового восприятия (ритмического, гармонического, 

звуковысотного, тембрового, динамического слуха); 

-сформированность сукцессивных функций рядовосприятия и 

рядовоспроизведения; 

-сформированность умения различать звучания различных по высоте источников 

звуков; 

-сформированность умений концентрировать, переключать и распределять 

внимание между сигналами различной модальности; 

-увеличение объема и улучшение качества зрительной, слуховой, двигательной 

памяти; 

-сформированность умений регулировать мышечный тонус, выполнять 

произвольные движения общескелетной/артикуляторной мускулатуры; 

-сформированность всех параметров общих (ручных), артикуляторных движений, 

их статической и динамической координации, пространственно-временной организации 

двигательного акта; 

-сформированность чувства музыкального темпа, ритма и чувства ритма в 

движении; 

-сформированность оптимального для речи типа физиологического дыхания, 

умения изменять его темп и ритм в процессе выполнения двигательных упражнений; 

-умение произвольно изменять акустические характеристики голоса, пользоваться 

разнообразием просодического оформления речи, правильно артикулировать звуки во 

время пения; 

-совершенствование словарного запаса и грамматического строя речи. 

 

8.РИТМИКА. 

8.1.Пояснительная записка. 

Цель - развитие двигательной активности учащихся в процессе восприятия музыки. 

Основные задачи: 

-эстетическое воспитание, развитие эмоционально-волевой и познавательной сфе-

ры, творческих возможностей обучающихся; 

-обогащение общего и речевого развития, расширение кругозора; 

-развитие восприятия музыки; 

-формирование правильных, координированных, выразительных и ритмичных 

движений под музыку (основных, элементарных гимнастических и танцевальных), пра-

вильной осанки, умений выполнять построения и перестроения, исполнять под музыку 

несложные композиции народных, бальных и современных танцев, импровизировать 

движения под музыку; 

-формирование умений эмоционально, выразительно и ритмично исполнять музы-

кальные пьесы на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле под аккомпане-

мент педагогического работника; 

-развитие стремления и умений применять приобретенный опыт в музыкально-

ритмической деятельности во внеурочное время, в том числе при реализации совместных 

проектов со сверстниками. 

8.2.Содержание курса. 

Курс включает разминку, общеразвивающие упражнения и танцы. Разминка направлена на 

развитие координации, памяти и внимания, умения «читать» движения, увеличение степени 
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подвижности суставов и укрепление мышечного аппарата на каждом уроке, что создает 

благоприятный эмоциональный фон и повышает интерес к упражнениям. Общеразвивающие 

упражнения развивают координацию, обучают элементам асимметричной гимнастики, движениям 

по линии танцев: на носках, каблуках, перекаты стопы, высоко поднимая колени, выпады, ход 

лицом и спиной, бег с подскоками, галоп лицом и спиной, в центр и со сменой ног. Перестроения 

для танцев: “линии”, “хоровод”, “шахматы”, “змейка”, “круг” способствуют улучшению общего 

самочувствия обучающихся. Танцы помогают развитию образного восприятия, обогащению набора 

движений с развитием их координации,  разработке мышц стопы, ориентировке в зале. 

Общие теоретические понятия. 

Ознакомление со следующими понятиями: позиции ног, позиции рук, позиции в паре, линия 

танца, направление движения, углы поворотов. 

Ритмико-гмнастические упражнения. 

Обучение общеразвивающим упражнениям: разведение рук в стороны, раскачивание их 

перед собой, круговые движения, упражнения с лентами; наклоны и повороты головы вперед, 

назад, в стороны, круговые движения; наклоны туловища, сгибая и не сгибая колени; наклоны и 

повороты туловища в сочетании с движениями рук вверх, в стороны, на затылок, на пояс; повороты 

туловища с передачей предмета (флажки, мячи); опускание и поднимание предметов перед собой, 

сбоку без сгибания колен; выставление правой и левой ноги поочередно вперед, назад, в стороны, в 

исходное положение; резкое поднимание согнутых в колене ног, как при маршировке; сгибание и 

разгибание ступни в положении стоя и сидя; упражнения на выработку осанки. 

Обучение упражнениям на координацию движений: движения правой руки вверх — вниз с 

одновременным движением левой руки от себя - к себе перед грудью (смена рук); разнообразные 

перекрестные движения правой ноги и левой руки, левой ноги и правой руки (отведение правой 

ноги в сторону и возвращение в исходное положение с одновременным сгибанием и разгибанием 

левой руки к плечу: высокое поднимание левой ноги, согнутой в колене, с одновременным 

подниманием и опусканием правой руки и т. д.). Ускорение и замедление движений в соответствии 

с изменением темпа музыкального сопровождения. Выполнение движений в заданном темпе и 

после остановки музыки. 

Обучение упражнениям на расслабление мышц: свободное падение рук с исходного 

положения в стороны или перед собой; раскачивание рук поочередно и вместе вперед, назад, 

вправо, влево в положении стоя и наклонившись вперед; встряхивание кистью (отбрасывание воды 

с пальцев, имитация движения листьев во время ветра); выбрасывание то левой, то правой ноги 

вперед (как при игре в футбол). 

Танцевальные упражнения. 

Изучение основных движений и вариации из них, а также некоторых популярных танцев, 

которые развивают чувство ритма, координацию движений, умение двигаться под музыку, 

коммуникабельность. Обучение отдельным танцам, направленных на отработку корпусного 

движения, правильного и полного переноса тела, точной работы стопы. Повторение элементов 

танца. Тихая, настороженная ходьба, высокий шаг, мягкий, пружинящий шаг. Неторопливый 

танцевальный бег, стремительный бег. Подскоки с ноги на ногу, легкие подскоки. Переменные 

притопы. Прыжки с выбрасыванием ноги вперед. Движения парами: бег, ходьба с приседанием, 

кружение с продвижением. 

Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Совершенствование навыков ходьбы и бега. Ходьба вдоль стен с четкими поворотами в 

углах зала. Построения в шеренгу, колонну, цепочку, круг, пары. Построение в колонну по два. 

Перестроение из колонны парами в колонну по одному. Построение круга из шеренги и из 

движения врассыпную. Выполнение во время ходьбы и бега несложных заданий с предметами: 

обегать их, собирать, передавать друг другу, перекладывать с места на место. 

Игры под музыку. 

Выполнение движений в соответствии с разнообразным характером музыки, динамикой 

(громко, умеренно, тихо), регистрами (высокий, средний, низкий). Обучение упражнениям на 

самостоятельное различение темповых, динамических и мелодических изменений в музыке и 
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выражение их в движении. Выразительное исполнение знакомых движений. Выразительная и 

эмоциональная передача в движениях игровых образов и содержания песен. Самостоятельное 

создание музыкально-двигательного образа. Музыкальные игры с предметами. Игры с пением и 

речевым сопровождением. Инсценирование доступных песен. Похлопывание ритмического 

рисунка прозвучавшей мелодии. 

8.3.Планируемые результаты: 

1.Личностные результаты. 

-сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

-патриотизм, чувство гордости за свою Родину, российский народ,  национальные 

свершения, открытия, победы; 

-осознание роли своей страны в мировом развитии;  

-уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни; 

-осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование цен-

ностей многонационального российского общества, становление гуманистических и де-

мократических ценностных ориентаций; 

-сформированность уважительного отношения и иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

-самостоятельность и личную ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

-сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-сформированность этических чувств, доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

-сформированность чувства прекрасного - умение воспринимать красоту природы, 

бережно относиться ко всему живому; 

-умение чувствовать красоту художественного слова, стремление к совершенство-

ванию собственной речи;  

-владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

-умение сотрудничать с товарищами в процессе коллективной деятельности, соот-

носить свою часть работы с общим замыслом; 

-овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с 

использованием информационных технологий; 

-ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружаю-

щих людей;  

-овладение навыком самооценки, умением анализировать свои действия и 

управлять ими; 

-развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

-сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

2.Метапредметные результаты. 

-владение всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей 

работы в общеобразовательной организации и вне ее; 
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-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

-освоение способов решения задач творческого и поискового характера;  

-сформированность умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

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

наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок; 

-умение составлять план решения учебной задачи, умение работать по плану, сверяя 

свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

-умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-владение знаково-символическими средствами представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, широким спектром действий и 

операций решения практических и учебно-познавательных задач; 

-умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и 

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

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

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

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

-умение работать с учебной книгой для решения коммуникативных и 

познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 

обучающихся; 

-умение адекватно использовать речевые средства и средства информационно-

коммуникативных технологий для решения различных познавательных и коммуникатив-

ных задач, владеть монологической и диалогической формами речи; 

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

классификации, установлением аналогий и причинно-следственных связей, построением 

рассуждений, умением фиксировать свои наблюдения и действовать разными способами 

(словесными, практическими, знаковыми, графическими); 

-готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение 

и аргументировать свою точку зрения в оценке данных; 

-готовность конструктивно решать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

-умение определять общую цель и пути её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

-использование речи в целях налаживания продуктивного сотрудничества со 

сверстниками при решении различных учебно-познавательных задач; регуляции своих 

действий; построения монологического высказывания; 

-умение организовывать и поддерживать коммуникативную ситуацию 

сотрудничества, адекватно воспринимать и отражать содержание и условия деятельности; 

-владение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

-владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 
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-умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета. 

3.Предметные результаты: 

-развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, двигательной активности, 

координации движений, двигательных умений и навыков;  

-формирование умения дифференцировать движения по степени мышечных 

усилий; овладение специальными ритмическими упражнениями (ритмичная ходьба, 

упражнения с движениями рук и туловища, с проговариванием стихов и т.д.), 

упражнениями на связь движений с музыкой;  

-развитие двигательных качеств и устранение недостатков физического развития; 

-овладение подготовительными упражнениями к танцам, овладение элементами 

танцев, танцами, способствующими развитию изящных движений, эстетического вкуса; 

-развитие выразительности движений и самовыражения; развитие мобильности. 

 

7.2.3.Программа духовно-нравственного развития, воспитания. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на 

организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, 

учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, основанного на системе духовных ценностей, моральных 

приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, 

семьи и других субъектов общественной жизни. 

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего обра-

зования являются Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федера-

ции», федеральными государственными образовательными стандартами начального обще-

го образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, Концепция ду-

ховно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образователь-

ный процесс на воспитание обучающихся с задержкой психического развития в духе люб-

ви к Родине, уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей стра-

ны, на формирование основ социально ответственного поведения. В основу программы 

положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности российско-

го общества и общечеловеческие ценности. 

Цель: социально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата к базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

нравственных чувств и нравственного поведения. 

Задачи: 

а)в области формирования личностной культуры: 

-формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — «стано-

виться лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориен-

тированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм;   

-формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое 

«плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»; 

-формирование способности формулировать собственные нравственные обязатель-

ства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать элементарную нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

-формирование в сознании школьников нравственного смысла учения;  

-формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости опреде-

лённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и 

зле, должном и недопустимом;   
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-формирование представлений о базовых общечеловеческих ценностях; 

-формирование представлений о базовых национальных, этнических и духовных 

традициях; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

-формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам;  

-формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, соверша-

емым на основе морального выбора, осознание ответственности за результаты собствен-

ных действий и поступков; 

-развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,   настойчивости в 

достижении результата;  

б)в области формирования социальной культуры: 

-формирование основ российской гражданской идентичности – осознание себя как 

гражданина России;  

-пробуждение чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю Рос-

сии;  

-осознание своей этнической и национальной принадлежности, воспитание поло-

жительного отношения к своему национальному языку и культуре;  

-формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам;  

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных соци-

альных ситуациях; 

-укрепление доверия к другим людям;  

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

-формирование уважительного отношения к традиционным российским религиям и 

религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов.  

-в области формирования семейной культуры: 

-формирование отношения к семье как основе российского общества;  

-формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, осознанно-

го, заботливого отношения к старшим и младшим;  

-формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним;  

-знакомство с культурно-историческими и этническими традициями российской 

семьи. 

Направления реализации программы духовно-нравственного развития, 

воспитания:  

-воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека;  

-воспитание нравственных чувств и этического сознания;  

-формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни;  

-воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

-воспитание положительного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание);  

-воспитание эмоционально-положительного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

Перечень организационных форм: 

-образовательная деятельность; 

-наблюдения в природе (индивидуальное, групповой, фронтальное; эпизодическое, 

длительное, итоговое); 
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-экскурсии (вводные, текущие, итоговые); 

-практическая деятельность (презентация и воплощение проектов, др.); 

-проектная деятельность; 

-исследовательская деятельность (нормативные проекты, творческие проекты, 

исследовательские проекты); 

-досуги, праздники, др. 

Планируемые результаты: 

-духовно-нравственное воспитание - усвоение и принятие обучающимися базовых 

национальных ценностей, освоение ими системы общечеловеческих ценностей и 

культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа Российской 

Федерации;  

-духовно-нравственное развитие - осуществление в процессе социализации 

последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности обучающихся оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

-создание социально открытого пространства, где каждый педагог, сотрудник 

школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и 

ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в 

практической жизнедеятельности: в содержании и построении уроков; в способах 

организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной 

деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; в опыте 

организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности обучающихся; в 

специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла; в 

личном примере ученикам; 

-формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, 

этническую и региональную специфику;  

-включение в нее всех социальных субъектов/участников воспитания: семьи, 

общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, средств массовой 

информации, традиционных российских религиозных объединений; 

-организация системы воспитательных мероприятий, позволяющих каждому 

обучающемуся с нарушениями опорно-двигательного аппарата использовать на практике 

полученные знания, усвоенные модели и нормы поведения. 

Реализация программы проходит на основании плана внеурочной деятельности ос-

новной общеобразовательной программа начального общего образования с включением в 

нее дополнительного курса для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогиче-

ской работе общеобразовательной организации, семьи и других институтов общества. 

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов - участников воспитания: 

семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и 

организации, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, средств 

массовой информации, традиционных российских религиозных объединений. 

Программа обеспечивает: организацию системы воспитательных мероприятий, 

позволяющих каждому обучающемуся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

использовать на практике полученные знания, усвоенные модели и нормы поведения; 

формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и 

региональную специфику.  
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7.2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового  

и безопасного образа жизни. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в соответствии с определением федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья - комплексная программа формирования у 

обучающихся с задержкой психического развития знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа формирования экологической культуры разработана на основе системно-

деятельностного и культурно-исторического подходов, с учётом этнических, социально-

экономических, природно-территориальных и иных особенностей региона, запросов семей 

и других субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, 

содержания, условий, планируемых результатов, а также форм ее реализации, 

взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования и другими 

общественными организациями.    

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни вносит вклад в достижение требований к личностным результатам освоения адаптиро-

ванной основной общеобразовательной программы начального общего образования обучаю-

щихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: формирование представлений о 

мире в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; овла-

дение начальными навыками адаптации в окружающем мире; формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на ре-

зультат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 

безопасность человека и государства; направлена на развитие мотивации и готовности 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата действовать 

предусмотрительно, придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, 

ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, 

материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного обра-

за жизни на ступени начального общего образования формируется с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья обучающихся: неблагоприят-

ные социальные, экономические и экологические условия; факторы риска, имеющие ме-

сто в образовательных организациях, которые приводят к ухудшению здоровья обучаю-

щихся; чувствительность к различным воздействиям при одновременной инертности ре-

акции на них, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

между начальным и существенным проявлением неблагополучных сдвигов в здоровье 

обучающихся; формируемые в младшем школьном возрасте правила поведения, привыч-

ки; особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоро-

вью, что связано с отсутствием у обучающихся опыта «нездоровья» (за исключением обу-

чающихся с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием обучающимся со-

стояния болезни главным образом как ограничения свободы; неспособность прогнозиро-

вать последствия своего отношения к здоровью. 

Цель: формирование культуры здорового и безопасного образа жизни - 

необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы 

общеобразовательной организации, требующий создание соответствующей 

инфраструктуры, благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной 

организации учебного процесса. 

Задачи: 
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-формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

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

окружающей среды;  

-пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения;  

-формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

-формирование установок на использование здорового питания; 

-использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата с учетом их возрастных, психофизических 

особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом;  

-соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

-формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся;  

-становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

-формирование у обучающегося потребности безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, 

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены;  

-формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Направления реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни: 

1.Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации с 

целью реализации необходимых условий для сбережения здоровья обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата.  

2.Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности при использовании программного материала, формирующего у 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата установку на безопасный, 

здоровый образ жизни, предусматривающего обсуждение проблем, связанных с 

безопасностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного и  

духовного здоровья, активным отдыхом. 

3.Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленной на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья в различных 

формах (на уроках физкультуры, в секциях, при проведении динамических пауз на уроках, 

при проведении дней здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

4.Формирование экологической культуры в процессе усвоения элементарных 

представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к 

природе, нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии 

человека с природой в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий 

по родному краю; приобретения первоначального опыта участия в природоохранной 

деятельности (в школе и на пришкольном участке, в ходе экологических акций и т.д.); 

совместной экологической деятельности родителей (законных представителей), 

обучающихся и педагогов образовательной организации, обеспечивающей расширение 

опыта общения с природой. 

5.Просветительская работа с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья обучающихся направлена на повышение уровня 

их знаний в форме проведения родительского лектория, привлечения родителей (законных 
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представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований, ведения Дневников здоровья с обучающимися с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, прошедшими саногенетический мониторинг и 

получивших рекомендации по коррекции различных параметров здоровья. 

Перечень организационных форм: 

-образовательная деятельность; 

-практическая деятельность (труд на пришкольном участке, презентация и 

воплощение проектов, др.); 

-исследовательская деятельность (нормативные проекты, творческие проекты, 

исследовательские проекты); 

-досуги, праздники, др. 

Планируемые результаты: 

-формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

-практическое освоение знаний основ здорового образа жизни;  

-развитие потребности взаимодействия с природной средой;  

-понимание роли в жизнедеятельности человека режима дня, двигательной 

активности, правильного питания, выполнения правил личной гигиены. 

 

7.2.5.Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ 

направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся в освоении 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: выявление особых 

образовательных потребностей обучающихся, обусловленных недостатками в их 

физическом и (или) психическом развитии; создание адекватных условий для реализации 

особых образовательных потребностей обучающихся; осуществление индивидуально-

ориентированного психолого-педагогического сопровождения с учетом их особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); разработку и реализацию 

индивидуальных учебных планов, организацию индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий с учетом индивидуальных и типологических особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей; оказание помощи в 

освоении обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, формированию 

представлений об окружающем мире и собственных возможностях; оказание родителям 

(законным представителям) обучающихся консультативной и методической помощи по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, связанным с их воспитанием и 

обучением. 

Цель: создание системы комплексного психолого-педагогического сопровождения 

процесса освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающимися позволяющего учитывать их особые 

образовательные потребности на основе осуществления индивидуального и 

дифференцированного подхода в образовательном процессе. 

Задачи: 

-определение особых образовательных потребностей обучающихся; 

-повышение возможностей обучающихся в освоении адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования и интегрировании в об-

разовательный процесс; 
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-своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образователь-

но-воспитательном процессе; 

-создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого-

педагогической коррекции; 

-оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, правовым и дру-

гим вопросам. 

Программа коррекционной работы содержит: перечень, содержание и план 

реализации коррекционных занятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей и освоение ими адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования; систему комплексного 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся в условиях образовательного 

процесса, включающего: психолого-педагогическое обследование обучающихся с целью 

выявления их особых образовательных потребностей; мониторинг динамики развития 

обучающихся и их успешности в освоении адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования; корректировку 

коррекционных мероприятий; механизм взаимодействия в разработке и реализации 

коррекционных мероприятий педагогов, специалистов в области коррекционной 

педагогики и психологии, медицинских работников организации и других организаций, 

специализирующихся в области социально-психолого-педагогической поддержки семьи и 

других социальных институтов, который должен обеспечиваться в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности; планируемые результаты коррекционной 

работы. 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических, 

направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в физическом и/или психи-

ческом развитии обучающихся.   

Принципы коррекционной работы: 

-принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в 

развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей; 

-принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 

методов и приемов организации, взаимодействия участников;  

-принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности; 

-принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных 

потребностей и возможностей психофизического развития;  

-принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает 

необходимость всестороннего изучения обучающихся и предоставления 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля с учетом их особых 

образовательных потребностей и возможностей психофизического развития на основе 

использования всего многообразия методов, техник и приемов коррекционной работы; 

-принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-

воспитательной работы; 

-принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс 

развития ребенка и успешность его интеграции в общество. 
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Коррекционная работа с обучающимися осуществляется в ходе всего учебно-

образовательного процесса: через содержание и организацию образовательного процесса 

(индивидуальный и дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, 

структурная упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и 

сознательность в обучении); в рамках внеурочной деятельности в форме специально 

организованных индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и 

логопедические занятия, занятия ритмикой); в рамках психологического и социально-

педагогического сопровождения обучающихся. 

Основные направления: коррекционная помощь в овладении базовым содержанием 

обучения; развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;  

развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций; формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;  

коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение успеха в различных видах 

деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учёбе, ситуации 

школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие ее основное содержание: 

1.Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и 

здоровья обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата с целью создания 

благоприятных условий для овладения ими содержанием адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования.   

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: психолого-

педагогического и медицинского обследования с целью выявления их особых образова-

тельных потребностей: развития познавательной сферы, специфических трудностей в 

овладении содержанием образования и потенциальных возможностей; развития эмоцио-

нально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; определение социаль-

ной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающегося; мониторинга ди-

намики развития обучающихся, их успешности в освоении адаптированной основной об-

щеобразовательной программы начального общего образования; анализа результатов об-

следования с целью проектирования и корректировки коррекционных мероприятий. 

2.Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в 

психофизическом развитии и освоению ими содержания образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает: составление индивидуальной про-

граммы психологического сопровождения обучающегося (совместно с педагогами); фор-

мирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся; орга-

низация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов 

учащихся, их общее социально-личностное развитие; разработка оптимальных для разви-

тия обучающихся групповых и индивидуальных коррекционных программ (методик, ме-

тодов и приёмов обучения) в соответствии с их особыми образовательными потребностя-

ми; организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся; раз-

витие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию его поведе-

ния; социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

3.Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения обучающихся в освоении  адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования, консультирование специалистов, работающих 

с детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся. 
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Консультативная работа включает: психолого-педагогическое консультирование 

педагогов по решению проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном вза-

имодействии конкретных обучающихся; консультативную помощь семье в вопросах ре-

шения конкретных вопросов воспитания и оказания возможной помощи обучающемуся в 

освоении общеобразовательной программы. 

4.Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, 

связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания 

обучающихся, взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными 

представителями) и др. 

Информационно-просветительская работа включает: проведение тематических вы-

ступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий обучающихся; оформление информационных стендов, 

печатных и других материалов; психологическое просвещение педагогов с целью повы-

шения их психологической  компетентности; психологическое просвещение родителей с 

целью формирования у них элементарной психолого-психологической компетентности. 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся содержания 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, 

должны оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы 

соответствующим направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до 

момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких 

затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) 

обучающийся направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое 

обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся осуществляют 

специалисты: учитель-дефектолог, учитель-логопед, специальный психолог или педагог-

психолог, имеющий соответствующую профильную подготовку, социальный педагог, 

педагог дополнительного образования. При необходимости программу коррекционной 

работы может осуществлять специалист, работающий в иной организации на договорной 

основе с общеобразовательным учреждением (Центре психолого-педагогической 

коррекции и реабилитации, ТПМПК и др.). 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы: 

-оптимально выстроенное взаимодействие специалистов общеобразовательной 

организации, обеспечивающее комплексное, системное сопровождение образовательного 

процесса, а именно: многоаспектный анализ психофизического развития обучающего; 

комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося, к 

предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня психического 

развития; разработка индивидуальных образовательных и коррекционно-развивающих 

маршрутов обучающихся; 

-социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, другими институтами 

общества) по вопросам преемственности обучения, развития, социализации, 

здоровьесбережения обучающихся; сотрудничество со средствами массовой информации; 

сотрудничество с родительской общественностью. 

Специальные условия обучения и воспитания обучающегося фиксируются в 

заключении территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. Исходя из 

таких рекомендаций, общеобразовательное учреждение создает необходимые 

соответствующие условия, с учетом мнения родителей/законных представителей 

обучающегося. 
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Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся/группе обучающихся в 

соответствии с его/их потенциальными возможностями и особыми образовательными 

потребностями и отражаются в конкретной рабочей учебной программе по 

соответствующему предмету/курсу. Результаты освоения настоящей программы для 

обучающимися оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего 

образования. 

 

7.2.6.Программа внеурочной деятельности. 

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особен-

ностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся. Внеурочная деятельность 

объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспе-

чении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обу-

чающихся, организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой са-

мореализации обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в комфорт-

ной развивающей среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к различ-

ным аспектам жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей действительно-

сти; социального становления обучающегося в процессе общения и совместной деятель-

ности в детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся пу-

тем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная дея-

тельность обучающихся разных категорий (с ограниченными возможностями здоровья и 

без таковых), различных организаций. Виды совместной внеурочной деятельности подби-

раются с учетом возможностей и интересов как обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, так и обычно развивающихся сверстников.  

Цели: 

-создание условий для достижения обучающегося необходимого для жизни в об-

ществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей; 

-создание условий для всестороннего развития и социализации каждого обучающе-

гося с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

-создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интел-

лектуальных интересов учащихся в свободное время. 

Задачи: 

-коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата с учетом их  воз-

растных и индивидуальных особенностей; 

-развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

-развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в 

разных видах деятельности; 

-формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя, 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

-развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

-расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта; 
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-формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

-формирование умений, навыков социального общения людей;  

-расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации; 

-развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

-укрепление доверия к другим людям;  

-развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им. 

Внеурочная деятельность организуется на основании плана внеурочной деятельно-

сти основной общеобразовательной программы начального общего образования по 

направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, со-

циальное, общеинтеллектуальное, общекультурное в таких формах как индивидуальные и 

групповые занятия, экскурсии, кружки, секции, студии, мастерские, соревнования, обще-

ственно полезные практики и т.д., но с включением следующих специальных форм с уче-

том реальных условий, особых образовательных потребностей обучающихся (в том числе 

индивидуальных), пожеланий родителей (законных представителей): в спортивно-

оздоровительное направление секция «Ритмика», секция «Плавание»; в общекультурное 

направление клуб «Вдумчивое чтение», студия «Скульптурная лепка».  

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освое-

ния содержания адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования, является коррекционно-развивающая область. Содержание коррек-

ционно-развивающей области представлено коррекционно-развивающими занятиями 

(психокоррекционными, логопедическими, дефектологическими, по соответствующему 

предмету). 

В соответствии с требованиями федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья время, отводимое на внеурочную деятельность 

(с учетом часов на коррекционно-развивающую область), составляет в течение 5 учебных 

лет не менее 1 680 часов.  

Внеурочная деятельность  организуется в образовательной организации во вне-

урочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, 

их участия в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможно-

сти сетевого взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного обра-

зования детей, организаций культуры и спорта). В период каникул для продолжения вне-

урочной деятельности используются возможности организаций отдыха детей и их оздо-

ровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразова-

тельных организаций и организаций дополнительного образования обучающихся.  

 
7.2.6.Программа воспитания обучающихся. 

Программа воспитания призвана создать организационно-педагогические условия 

для достижения личностных, предметных образовательных результатов, указанных в 

ФГОС НОО ОВЗ. 

Воспитательная работа общеобразовательного учреждения ориентирована на по-

мощь в формировании жизненной компетенции обучающегося, на развитие адекватных 

отношений между обучающимся, педагогическими работниками, другими обучающими-

ся, родителями/законными представителями; на профилактику конфликтов в классе, об-

щеобразовательной организации, на поддержание эмоционально комфортной обстановки 

в обучении; развитие компенсаторных способов деятельности в учебно-познавательном 

процессе и повседневной жизни; развитие познавательного интереса, познавательной ак-
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тивности; расширение умения адекватно использовать речевые и неречевые средства об-

щения; систематическое и целенаправленное развитие всех органов чувств. 

Цели воспитания:  

-создать условия для самоопределения и социализации обучающихся на основе со-

циокультурных, 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, че-

ловеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к куль-

турному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, при-

роде и окружающей среде. 

Задачи воспитания: 

-усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний);  

-формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, тра-

дициям (их освоение, принятие);  

-приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокуль-

турного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, примене-

ния полученных знаний;  

-достижение личностных результатов освоения АООП НОО ОВЗ в соответствии с 

ФГОС НОО ОВЗ.  

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными по-

требностями являются: 

-налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для 

их успешной социальной адаптации и интеграции в образовательной организации; 

-формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со сто-

роны всех участников образовательных отношений; 

-построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

и возможностей каждого обучающегося; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содей-

ствие повышению уровня их педагогической, психологической, социальной компетентно-

сти. 

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и осу-

ществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учетом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности обу-

чающихся и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельно-

сти, инклюзивности. 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности обра-

зовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС 

НОО ОВЗ: 

-гражданское воспитание: формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источ-

нику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государ-

ственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и 

политической культуры; 

-патриотическое воспитание: воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического сознания, российской культурной идентично-

сти; 

-духовно-нравственное воспитание: воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование тради-

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134


387 

 

ционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 

справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

-эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе россий-

ских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного 

и мирового искусства; 

-физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмо-

ционального благополучия: развитие физических способностей с учетом возможностей и 

состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях; 

-трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профес-

сии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в россий-

ском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

-экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответственно-

го, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традици-

онных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружа-

ющей среды; 

-ценности научного познания: воспитание стремления к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учетом 

личностных  

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потреб-

ностями необходимо ориентироваться на: 

-формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию ме-

тодов воспитания; 

-создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся 

с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адек-

ватных вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных 

форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-

дефектологов; 

-личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обу-

чающихся с особыми образовательными потребностями. 

В общеобразовательном учреждении выделяются следующие целевые ориентиры 

результатов воспитания на уровне начального общего образования: 

-гражданско-патриотическое воспитание: знающий и любящий свою малую роди-

ну, свой край, имеющий представление о Родине - России, ее территории, расположении;  

сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляю-

щий уважение к своему и другим народам; понимающий свою сопричастность к прошло-

му, настоящему и будущему родного края, своей Родины - России, Российского государ-

ства; понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляю-

щий к ним уважение; имеющий первоначальные представления о правах и ответственно-

сти человека в обществе, гражданских правах и обязанностях; принимающий участие в 

жизни класса, образовательной организации, в доступной по возрасту социально значимой 

деятельности. 

-духовно-нравственное воспитание: уважающий духовно-нравственную культуру 

своей семьи, своего народа, семейные ценности с учетом национальной, религиозной при-

надлежности; сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивиду-

альность и достоинство каждого человека; доброжелательный, проявляющий сопережива-

ние, 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 
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за свои поступки; владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных наро-

дов, вероисповеданий; сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, 

родного языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

-эстетическое воспитание: способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, искусстве, творчестве людей; проявляющий интерес и уважение к отече-

ственной и мировой художественной культуре; проявляющий стремление к самовыраже-

нию в разных видах художественной деятельности, искусстве. 

-физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального бла-

гополучия: бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные пра-

вила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в ин-

формационной среде; владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе; ориентированный на физическое раз-

витие с учетом возможностей здоровья, занятия физкультурой и спортом; сознающий и 

принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей психофизические и 

поведенческие особенности с учетом возраста. 

-трудовое воспитание: сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, обще-

ства; проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление; проявляющий интерес к разным профессиям; участву-

ющий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

-экологическое воспитание: понимающий ценность природы, зависимость жизни 

людей от природы, влияние людей на природу, окружающую среду; проявляющий любовь 

и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих вред природе, осо-

бенно живым существам; выражающий готовность в своей деятельности придерживаться 

экологических норм. 

-ценности научного познания: выражающий познавательные интересы, активность, 

любознательность и самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знани-

ям, 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; интересов и 

общественных потребностей. 

Реализация указанный выше целей и поставленных задач осуществляется в рамках 

направлений/модулей  программы воспитания класса, в котором обучается обучающийся в 

соответствии с его потенциальными возможностями и особыми образовательными 

потребностями и с учётом запросов родителей/законных представителей, а именно: 

урочная деятельность, внеурочная деятельность, классное руководство, основные 

школьные дела, внешкольные мероприятия, организация предметно-пространственной 

среды, взаимодействие с родителями/законными представителями обучающихся, 

самоуправление, профилактика и безопасность, социальное партнерство, профориентация. 
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7.3. Организационный раздел. 
7.3.1.Учебный план. 

 

Предметные  области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Всего 
1 

доп.класс 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть   

Русский язык и литература 
Русский язык 5 5 5 5 5 25 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 20 

Иностранный язык 
Иностранный язык (ан-

глийский) 0 0 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание и естествознание 

("Окружающий мир") 
Окружающий мир  

2 2 2 2 2 10 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

Основы религиозных куль-
тур и светской этики 

- - - - 
1 1 

Искусство 
Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 5 

Музыка 1 1 1 1 1 5 

Технология Технология (Труд) 1 1 1 1 1 5 

Физическая культура 
Физическая культу-
ра/Адаптивная физическая 

культура 

2 2 2 2 2 10 

Всего: 20 20 22 22 23 107 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

1.Обязательные занятия по выбору: 

Изобразительное искусство (Практическая деятельность) - - 1 1 - 3 

Математика и конструирование 1 1 - - - 1 

Всего: 1 1 1 1 0 4 

Итого максимально допустимая недельная нагрузка: 21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность, направления: 

1.Коррекционно-развивающее направление:             

Коррекционные курсы 

Занятия по предметам: 

русский язык, математика, 

литературное чтение 

2 2 2 2 2 10 

Развитие речи 2 2 2 2 2 10 

Психокоррекционные 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 1,8 

Логопедические 2 2 2 2 2 10 

Дефектологические * * * * * 0 

2.Иные направления внеурочной деятельности: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеин-

теллектуальное, общекультурное 

3,64 3,64 3,64 3,64 3,64 18,2 

ВСЕГО по внеурочной деятельности: 10 10 10 10 10 50 

ИТОГО: 31 31 33 33 33 161 

 

*услуга предоставляется в случае наличия рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии по организации психолого-педагогической помощи с указанным 

специалистом.  

Дети с нарушения опорно-двигательного аппарата обучаются по адаптированной 

основной образовательной программе в общеобразовательных классах  в условиях инклю-

зивного образования на основании коллегиального заключения территориальной психоло-

го-медико-педагогической комиссии и заявления родителей/законных представителей о 

приеме/переводе на обучение по адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования, рекомендаций психолого-педагогического консилиума 

общеобразовательного учреждения. 
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Обучающие способны освоить базовый уровень федеральной основной образова-

тельной программы начального общего образования  в соответствии с федеральными гос-

ударственным образовательным стандартам начального общего образования при условии 

обязательной организации в общеобразовательном учреждении систематической психоло-

го-педагогической поддержки, сопровождения соответствующих специалистов (педагога-

психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др.), которая, прежде всего, направ-

лена на их социализацию в общество.  

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 5-и летний общий срок освоения 

государственных образовательных программ начального общего образования. В учебном 

плане фиксируется общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структура обязательных предметных областей, распределяется 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.  

Содержание начального общего образования обучающихся реализуется преимуще-

ственно за счёт введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие ми-

ра, системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения, с учетом их особых 

образовательных потребностей и возможностей, а также коррекционно-развивающих кур-

сов, направленных на коррекцию недостатков психической сферы.  

Законодательством предусмотрена возможность гибкой смены образовательного 

маршрута, программ и условий получения навального общего образования обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья на основе комплексной оценки личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, заключения 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии и мнения 

родителей/законных представителей. 

По всем предметам учебного плана составлены рабочие программы, включающие в 

себя пояснительную записку и тематическое планирование на соответствующий учебный 

год.  

Учебный план состоит из следующих частей: 

1)Обязательной части, в которой определяется состав учебных предметов обяза-

тельных предметных областей, которые должны быть реализованы в общеобразователь-

ной организации, реализующей адаптированную основную образовательную программу 

начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Изучение обязательных учебных предметов организуется с использованием учеб-

ников, входящих в федеральные перечни, рекомендованные к использованию в образова-

тельном процессе в общеобразовательных организациях, реализующих образовательные 

программы общего образования и  имеющих государственную аккредитацию. 

Учебный план общеобразовательного учреждения обеспечен необходимыми 

программно-методическими комплектами (федеральными программами, учебниками, 

методическими рекомендациями для учащихся и учителей).  

2)Часть, формируемая участниками образовательных отношений, которая обеспе-

чивает реализацию особых образовательных потребностей характерных для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, а также индивидуальных потребностей каж-

дого обучающегося.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, со-

стоит из  компонента образовательного учреждения, в который  введены предметы, 

направленные на развитие обучающихся. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состо-

ящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного про-

цесса, в совокупности не превышаеть величину недельной образовательной нагрузки.  

В часть учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений, 

входит и внеурочная деятельность, время отведенное на которую, не учитывается при 
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определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается 

при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной обра-

зовательной программы. 

Внеурочная деятельность организуется в общеобразовательном учреждении по 

направлениям развития личности: коррекционно-развивающее, спортивно--

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекуль-

турное. 

Поскольку обучающиеся способны освоить базовый уровень основной образова-

тельной программы начального общего образования только при условии систематической 

психолого-педагогической поддержке (педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-

дефектолога и др.), коррекционно-развивающее направление является обязательным и 

представлено индивидуальными  и групповыми коррекционно-развивающими занятиями 

(психокоррекционные, логопедические и дефектологические занятия) и другими, направ-

ленными на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в совре-

менных жизненных условиях.  

В соответствии с ФАОП НОО ОВЗ, ФГОС НОО ОВЗ на коррекционную работу 

отводится не менее 5 часов в неделю на одного обучающегося в зависимости от его 

потребностей. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых заня-

тий, их количественное соотношение, содержание осуществляется общеобразовательной 

организацией самостоятельно, с учетом пожеланий родителей/законных представителей 

обучающихся и их потребностей,  исходя из психофизических особенностей обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации инвалида в 

соответствии с объемом выделяемых общеобразовательной организации субвенций. Дан-

ные часы не входят в учебную нагрузку обучающихся. 

Общеобразовательная организация предоставляет обучающимся возможность вы-

бора широкого спектра занятий, направленных на их развитие.  

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеуроч-

ной деятельности в рамках реализации адаптированной основной образовательной про-

граммы начального общего образования обучающихся определяет общеобразовательная 

организация. 

 

7.3.2.Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата определяются федеральными государственными образо-

вательными стандартами начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и представляют собой систему требований к кадровым, финан-

совым, материально-техническим и иным условиям реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с нару-

шениями опорно-двигательного аппарата и достижения планируемых результатов этой 

категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися представляют собой 

интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным 

результатом реализации указанных требований является создание комфортной 

коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся построенной с 

учетом их особых образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество 

образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их 

родителей (законных представителей), духовно-нравственное развитие обучающихся, 
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гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья 

обучающихся. 

В настоящее время в систему условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся в 

общеобразовательной организации входят следующие условия: 

1.Кадровые условия. 

В штат общеобразовательной организации, реализующей адаптированную 

основную общеобразовательную программу начального общего образования 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, входят учителя начальных 

классов, педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи,  социальный 

педагог, другие педагогические работники по соответствующим занятиям, а также 

заместитель директора по учебной работе, курирующий вопросы инклюзивного 

образования, имеющие высшее профессиональное педагогическое образование. Уровень 

квалификации работников соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности, квалификационной категории.. 

Общеобразовательная организация обеспечивает педагогическим работникам 

возможность повышения профессиональной квалификации, ведения методической 

работы, применения, обобщения и распространения опыта использования современных 

образовательных технологий обучения и воспитания детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата.  

Все специалисты прошли курсы повышения квалификации (в объеме 72 и более 

часов) в области инклюзивного образования. Общеобразовательная организация 

ориентирована на повышение организационно-методической компетентности 

педагогических работников посредством участия  их в различных мероприятиях по  

данному направлению (совещаний, семинаров, вебинаров, внеурочных мероприятий, 

квестов, соревнований и др.), что способствует развитию системы непрерывного 

профессионального развития и повышения квалификации педагогических работников и 

системы оценки их деятельности. 

В общеобразовательной организации созданы условия для комплексного 

взаимодействия образовательных организаций, обеспечивающие возможность 

восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической 

поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, использования инновационного опыта других образовательных организаций, 

проведения комплексных мониторинговых исследований результатов образовательного 

процесса и эффективности инноваций. 

2.Финансовые условия. 

Финансовое обеспечение образования обучающихся осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися 

общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в муниципальных образовательных 

организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации согласно Постановлению 

Правительства Красноярского края от 29.05.2014г. №217-п «Об утверждении Порядка 

расчета нормативов обеспечения реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ в расчете на одного обучающегося (один класс, класс-

комплект) муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на 

территории Красноярского края, нормативов обеспечения реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ в расчете на одного обучающегося (один 

класс, класс-комплект) муниципальных общеобразовательных организаций, 
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расположенных на территории Красноярского края, и Порядка предоставления и 

расходования субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов 

Красноярского края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Красноярского края, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных 

на территории Красноярского края», обеспечивающих реализацию адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья». 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативные затраты на оказание 

государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по 

каждому уровню образования в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) 

образовательных программ с учетом форм обучения, Федеральных государственных 

требований (при их наличии), типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающимися обеспечения дополнительного 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных, предусмотренных 

Федеральным законом особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной 

деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете 

на одного обучающегося, если иное не установлено настоящей статьей6.  

Финансирование программы коррекционной работы должно осуществляться в 

объеме, предусмотренным законодательством. 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и матери-

ально-технических условий, определенных для адаптированной основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования обучающихся с нарушениями опор-

но-двигательного аппарата. 

3.Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги. 

Вариант 6.2 предполагает, что обучающийся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата получает образование находясь в среде сверстников, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, и в пролонгированные сроки обучения (5 лет). Обучающемуся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата предоставляется государственная услуга по 

реализации основной общеобразовательной программы начального общего образования, 

которая адаптируется под особые образовательные потребности обучающегося и при 

разработке которой  необходимо учитывать следующее: 

-обязательное включение в структуру адаптированной основной общеобразователь-

ной программы начального общего образования обучающегося с нарушениями опорно-

двигательного аппарата программы коррекционной работы, что требует качественно особо-

го кадрового состава специалистов, реализующих адаптированной основной общеобразо-

вательной программы начального общего образования; 

-при необходимости предусматривается участие в образовательно-коррекционной 

работе тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего персонала (ассистента, меди-

 
6 Часть 2 статьи 99 Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
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цинских работников, необходимых для сопровождения обучающегося с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата; 

-создание специальных материально-технических условий для реализации адапти-

рованной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

(специальные учебные пособия, специальное оборудование, специальные технические 

средства, специальные компьютерные программы и др.) в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего образования обуча-

ющихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата на оказание государственной услуги 

учитываются вышеперечисленные условия организации обучения ребенка с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата.  

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии,  индивидуальной программы реабилитации инвалида в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН.  

4.Материально-технические условия. 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования обучаю-

щихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата должно отвечает не только общим, 

но и их особым образовательным потребностям, дают возможность удовлетворить особые 

образовательные потребности обучающихся с задержкой психического развития, способ-

ствуют мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность обуча-

ющихся. Так в общеобразовательном учреждении имеются: 

-учебные кабинеты, закрепленные за каждым классов, специальные кабинеты педа-

гогов-психологов, учителей-логопедов, учителя-дефектолога, социального педагога, каби-

неты трудового обучения (для мальчиков и девочек), библиотека, медицинский кабинет, 

спортивный зал, фитнес зал, музыкальный зал, концертный зал, современная спортивная 

площадка; 

-технические средства обучения, включая компьютерные и мультемидийные сред-

ства обучения; 

-специальные учебные, методические, дидактические материалы с учетом принци-

па преимущественного использования натуральной и иллюстративной наглядности; 

-информационное обеспечение всех участников/субъектов образовательного про-

цесса, которое направлено на  обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа 

к любой информации, связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

5.Требования к организации пространства. 

Под особой организацией образовательного пространства понимается создание 

комфортных условий во всех учебных и внеучебных помещениях. 

В образовательной организации есть отдельные специально оборудованные поме-

щения для проведения занятий с  педагогом предметником, педагогом-психологом, учите-

лем-логопедом, учителем-дефектологом  и другими специалистами, отвечающие задачам 

программы коррекционной работы и задачам психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Организовано пространство для 

отдыха и двигательной активности обучающихся на перемене и во второй половине дня, 

желательно наличие игрового помещения. 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата создано доступное 

пространство, которое позволяет воспринимать максимальное количество сведений через 

аудио-визуализированные источники, а именно удобно расположенные и доступные 

стенды с представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах 
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поведения, правилах безопасности, распорядке /режиме функционирования учреждения, 

расписании уроков, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д.. 

Организация рабочего пространства обучающегося с нарушениями опорно-

двигательного аппарата в классе предполагает выбор парты и партнера. При реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования необходимо обеспечение обучающемуся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

6.Требования к организации временного режима обучения. 

Временной режим образования обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в соответ-

ствии с законодательно закрепленными нормативами, а также локальными актами обще-

образовательной организации. 

Организация временного режима обучения детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата соответствует их особым образовательным потребностям и 

учитывает их индивидуальные возможности. 

Сроки освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающимися с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата для варианта 6.2 составляют 5 лет (1-4 классы). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

1 классы – 33 учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата в годовом календарном учебном плане рекомендуется 

предусмотреть равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.  

Продолжительность учебной недели – 6 дней. Обучение проходит в первую, во 

вторую смену. Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается 

образовательной организацией с учетом особых образовательных потребностей 

обучающегося, его готовности к нахождению в среде сверстников без родителей. 

Распорядок учебного дня обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

устанавливается с учетом их повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к 

здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, время на 

самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей 

обучающихся в двигательной активности). Целесообразно обучение по режиму 

продленного дня с организацией прогулки, питания, необходимых оздоровительных 

мероприятий. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с нарушениями опорно-

двигательного аппарата учебного плана, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, не должно в совокупности 

превышать величину недельной образовательной нагрузки. Образовательную недельную 

нагрузку необходимо равномерно распределять в течение учебной недели. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а также 

паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание 

происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности 

обучающегося в течение учебного дня. 

Учебные занятия начинаются не ранее 8 часов. Проведение нулевых уроков не 

допускается. Число уроков в день:  

-для обучающихся 1 классов – не должно превышать 4 уроков и один день в неделю 

– не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

-для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения: в 

первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-
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декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый). 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой 

перемены допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать перемены по 20 минут 

каждая.  

Занятия по внеурочной деятельности и занятия по программам дополнительного 

образования планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Меж-

ду началом занятий по внеурочной деятельности, занятий по программам дополнительно-

го образования и последним уроком при необходимости организовывается перерыв про-

должительностью не менее 20 минут. 

При обучении детей нарушениями опорно-двигательного аппарата 

предусматривается специальный подход при комплектовании класса общеобразовательной 

организации, в котором будет обучаться ребенок нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. Общая численность класса, в котором обучаются дети нарушениями опорно-

двигательного аппарата, осваивающие вариант 6.2 адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, не должна превышать 

трех обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при наполнении класса  из 

расчета 2,5 кв. на одного обучающегося в общий образовательный поток (инклюзия).  

7.Требования к техническим средствам обучения. 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные по-

требности обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, способствуют 

мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. К 

техническим средствам обучения обучающихся с нарушениями опорно-двигательного ап-

парата, ориентированным на их особые образовательные потребности, относятся: компь-

ютеры c колонками и выходом в Internet, принтер, сканер, мультимедийные проекторы с 

экранами, интерактивные доски, коммуникационные каналы, программные продукты, 

средства для хранения и переноса информации (USB накопители), музыкальные центры с 

набором аудиодисков со звуками живой и неживой природы, музыкальными записями, 

аудиокнигами и др. 

8.Учебный и дидактический материал. 

При освоении адаптированной основной общеобразовательной программы началь-

ного общего образования обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

обучаются по базовым учебникам для сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со 

специальными, учитывающими особые образовательные потребности, приложениями и 

дидактическими материалами (преимущественное использование натуральной и иллю-

стративной наглядности), рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных но-

сителях, обеспечивающими реализацию программы коррекционной работы, направлен-

ную на специальную поддержку освоения основной общеобразовательной программы 

начального общего образования. 

Особые образовательные потребности обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата обусловливают необходимость специального подбора дидактиче-

ского материала, преимущественное использование натуральной и иллюстративной 

наглядности. 

9.Информационно-методическое обеспечение. 

Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата направлено на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к 

любой информации, связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного 
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процесса включают: необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата; характеристики предполагаемых 

информационных связей участников образовательных отношений; специальные 

периодические издания (журналы), знакомящие с современными научно обоснованными 

методическими материалами и передовым опытом воспитания и обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; получения доступа к информационным 

ресурсам, различными способами, в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных. 
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8.Адаптированная основная общеобразовательная программ  

начального общего образования  для обучающихся с задержкой психического 

развития, вариант 7.1. 

 

8.1.Целевой раздел 
8.1.1.Пояснительная записка 

1.Цель, задачи, принципы и подходы к формированию программы. 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с задержкой психического развития - 

обеспечение выполнения требований федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностя-

ми здоровья посредством создания условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с задержкой психического развития, обеспе-

чивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации общеобразовательной 

организацией адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования для обучающихся с задержкой психического развития 

предусматривает решение следующих основных задач: 

-формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся; 

-достижение планируемых результатов освоения ФАОП НОО ОВЗ для обучаю-

щихся с задержкой психического здоровья, целевых установок, приобретение знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семей-

ными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающего-

ся, индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

-становление и развитие личности обучающегося в ее индивидуальности, самобыт-

ности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных трудно-

стей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

-создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся; 

-обеспечение доступности получения качественного начального общего образова-

ния; 

-обеспечение преемственности начального общего и основного общего образова-

ния; 

-выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся через органи-

зацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно-оздоровительной 

работы, организацию художественного творчества с использованием системы клубов, 

секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимо-

действия), проведении спортивных, творческих и других соревнований; 

-использование в образовательном процессе современных образовательных техно-

логий деятельностного типа; 

-предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

-участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных пред-

ставителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

-включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной со-

циальной среды (населенного пункта, района, города). 
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Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья представлены в разделе 1. Общие положения. 

2.Общая характеристика программы. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (вариант 7.1.) 

разработана в соответствии с требованиями ФАОП НОО ОВЗ, ФГОС НОО ОВЗ к 

структуре адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям ее 

реализации и результатам освоения. 

Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с задержкой психического развития 

получает образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы).  

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования представляет собой адаптированный вариант основной образовательной 

программы начального общего образования. Требования к структуре адаптированной 

основной общеобразовательной программе начального общего образования (в том числе 

соотношению обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений и их объему) и результатам ее освоения соответствуют федеральному 

государственному стандарту начального общего образования. 

Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы, 

ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся 

с задержкой психического развития и поддержку в освоении адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, требований к 

результатам освоения программы коррекционной работы и условиям реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования. Обязательными условиями реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития является психолого-педагогическое сопровождение 

обучающегося, согласованная работа учителя начальных классов с педагогами, 

реализующими программу коррекционной работы, содержание которой для каждого 

обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на 

основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной 

программы реабилитации. 

Определение варианта адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающегося с задержкой психического развития 

осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, 

сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования, с учетом индивидуальной программы реабилитации и в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

3.Психолого-педагогическая характеристика  обучающихся с задержкой пси-

хического развития. 

Обучающиеся с задержкой психического развития - это дети, имеющее недостатки 

в психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комис-

сией и препятствующие получению образования без создания специальных условий7. 

Категория обучающихся с задержкой психического развития - наиболее 

многочисленная среди детей с ограниченными возможностями здоровья и неоднородная 

по составу группа обучающихся. Среди причин возникновения задержки психического 

развития могут фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность 

 

7  Пункт 16 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Фе-

дерации» N 273-ФЗ. 
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центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические 

заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная 

депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает 

значительный диапазон выраженности нарушений - от состояний, приближающихся к 

уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной 

отсталости.  

Все обучающиеся с задержкой психического развития испытывают в той или иной 

степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные 

недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами 

психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации 

деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с задержкой психического 

развития являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших 

психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто 

у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного 

восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с задержкой пси-

хического развития зависит не только от характера и степени выраженности первичного 

(как правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от качества предше-

ствующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с задержкой психического развития 

достаточно велик - от практически нормально развивающихся, испытывающих временные 

и относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и слож-

ными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер лично-

сти. От обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться сов-

местно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении 

начального общего образования в систематической и комплексной (психолого-

педагогической) коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с задержкой 

психического развития определяет необходимость многообразия специальной поддержки 

в получении образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих 

возможностям и потребностям обучающихся с задержкой психического развития и 

направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, 

вызванных тяжестью нарушения психического развития и способностью или 

неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с 

образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования обу-

чающихся с задержкой психического развития должна соотноситься с дифференциацией 

этой категории обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения пси-

хического развития. Задача разграничения вариантов задержки психического развития и 

рекомендации варианта образовательной программы возлагается на психолого-медико-

педагогической комиссию. Общие ориентиры для рекомендации обучения по адаптиро-

ванной основной общеобразовательной программе начального общего образования (вари-

ант 7.1) могут быть представлены следующим образом. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования (вариант 7.1) адресована обучающимся с задержкой психического развития, 

достигшим к моменту поступления в школу уровня психофизического развития близкого 

возрастной норме, но отмечаются трудности произвольной саморегуляции, 

проявляющейся в условиях деятельности и организованного поведения, и признаки общей 

социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся 

могут отмечаться признаки легкой органической недостаточности центральной нервной 
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системы, выражающиеся в повышенной психической истощаемости с сопутствующим 

снижением умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и 

эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут 

отмечаться типичные, в разной степени выраженные, дисфункции в сферах 

пространственных представлений, зрительно-моторной координации, фонетико-

фонематического развития, нейродинамики и др. Но при этом наблюдается устойчивость 

форм адаптивного поведения. 

4.Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой 

психического развития. 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья разных категорий, поскольку задаются спецификой нару-

шения психического развития, определяют особую логику построения учебного процесса 

и находят своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим совре-

менные научные представления об особенностях психофизического развития разных 

групп обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, как общие для 

всех обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, так и специфические.  

К общим потребностям относятся: 

-получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявле-

ния первичного нарушения развития; 

-выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преем-

ственность между дошкольным и школьным этапами; 

-получение начального общего образования в условиях образовательных организа-

ций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучаю-

щегося; 

-обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуе-

мого, как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной рабо-

ты; 

-психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося 

с педагогическими работниками и одноклассниками; 

-психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 

-постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

К специфическим образовательным потребностям относятся: 

-обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центрально нервной системы  и нейродина-

мики психических процессов обучающихся (быстрой истощаемости, низкой работоспо-

собности, пониженного общего тонуса); 

-комплексное сопровождение, направленное на компенсацию дефицитов эмоцио-

нального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельно-

сти и поведения; 

-организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с учетом темпа учебной работы ("пошаговом" предъявлении ма-

териала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов 

и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации ин-

дивидуальных недостатков развития); 

-учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных групп обучающихся; 

-профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

-постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформиро-

ванности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики психофизического 
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развития; 

-обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной дея-

тельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справ-

ляться с учебными заданиями самостоятельно; 

-постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру; 

-постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

-специальное обучение "переносу" сформированных знаний и умений в новые си-

туации взаимодействия с действительностью; 

-постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведе-

ния; 

-использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

-развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 

социально одобряемого поведения; 

-специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование спо-

собности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возни-

кающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взросло-

го; 

-обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудниче-

ство с родителями (законными представителями), активизация ресурсов семьи для форми-

рования социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

 

8.1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования. 

Планируемые результаты  представляют собой систему обобщённых личностно - 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Требования к результатам обучения обучающихся с задержкой психического раз-

вития сопоставимы с требованиями к результатам обучения сверстников, освоивших ос-

новную общеобразовательную программу начального общего образования федерального 

государственного стандарта.
 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты обучающимися адаптиро-

ванной основной общеобразовательной программы начального общего образования соот-

ветствуют федеральному государственному стандарту начального общего образования.  

Самым общим результатом освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся должно 

стать полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) 

компетенций. 

Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО ОВЗ для обучаю-

щихся с задержкой психического развития дополняются результатами освоения програм-

мы коррекционной работы, которые отражают сформированность социальных (жизнен-

ных) компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных задач и обес-

печивающих становление социальных отношений обучающихся в различных средах, а 

именно: 

-развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно не-

обходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

-в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя по-

мощь для ее разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 



403 

 

-в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе; 

-в умении написать при необходимости сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жиз-

ни, проявляющееся: 

-в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии по-

вседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и 

вещей; 

-в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие; 

-в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязан-

ностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой 

деятельности; 

-в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повсе-

дневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

-в умении ориентироваться в пространстве школы, ориентироваться в расписании 

занятий; 

-в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 

-в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников в школе, овладе-

ние навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, про-

являющееся: 

-в расширении знаний правил коммуникации; 

-в расширении и обогащении опыта коммуникации обучающегося в ближнем и 

дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может исполь-

зовать коммуникацию как средство достижения цели; 

-в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуни-

кацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

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

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

-в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; 

-в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

-в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

-способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся: 

-в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бы-

товым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных пред-

ставлений об опасности и безопасности; 

-в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности (без-

опасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природ-

ной среды; 

-в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за предела-

ми дома и школы; 

-в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядочен-

ной в пространстве и времени, адекватных возрасту обучающегося; 

-в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира; 

-в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом соб-

ственной жизни в семье и в школе; 

-в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

-в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, за-
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давать вопросы; 

-в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной ре-

зультативности; 

-в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

-в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком; 

-в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других лю-

дей; 

-в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

-в знании правил поведения и социальных ритуалов, умении их адекватно исполь-

зовать в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с близкими в семье; с 

педагогическими работниками и обучающимися в школе; со знакомыми и незнакомыми 

людьми; 

-в умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного 

контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намере-

ние, просьбу, опасение и другие. 

-в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

-в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать кон-

такт; 

-в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным 

за проявление внимания и оказание помощи; 

-в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации со-

циального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО ОВЗ для обучающихся 

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

сные занятия и соответствовать общему темпу занятий; способность использовать рече-

вые возможности на уроках при ответах и в других ситуациях общения, умение переда-

вать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, уме-

ние задавать вопросы; способность к наблюдательности, умение замечать новое; овладе-

ние эффективными способами учебно-познавательной и предметно-практической дея-

тельности; стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-

практической деятельности; умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать 

действия; определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех 

этапах деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельно-

сти; оценивать процесс и результат деятельности; сформированные в соответствии с тре-

бованиями к результатам освоения варианта 7.1 ФАОП НОО ОВЗ предметных, метапред-

метных и личностных результатов, универсальных учебных действий. 

Указанные выше планируемые результаты освоения обучающимися 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, в том числе программы коррекционной работы конкретизируются в рабочей 

учебной программе по соответствующим занятиям/предмету применительно к каждому 

обучающемуся обучающихся и в соответствии с его потенциальными возможностями и 

особыми образовательными потребностями, а также рекомендациями, зафиксированными 

в индивидуальной программе реабилитации ребенка-инвалида. 

Результаты освоения настоящей программы для обучающимися оцениваются как 

итоговые на момент завершения начального общего образования. 
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8.1.3.Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья являются 

оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 

образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех 

трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с задержкой психического развития 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования (кроме программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 

Оценивать достижения обучающимся планируемых результатов необходимо при 

завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с задержкой психи-

ческого развития может быть индивидуальный темп освоения содержания образования и 

стандартизация планируемых результатов образования в более короткие промежутки вре-

мени объективно невозможна. 

Обучающиеся имеют право на прохождение текущей, промежуточной и государ-

ственной итоговой аттестации освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования) аттестации обучающихся с задержкой психического развития включают: 

-особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с 

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с задержкой психического развития; 

-привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных 

для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); 

-присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

-адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с задержкой психического развития: 

упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; в дополнение к 

письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно 

прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

-при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с задержкой 

психического развития (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от 

другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому 

оформлению и др.); 

-при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 
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внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

-увеличение времени на выполнение заданий;   

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

поведении обучающегося проявлений утомления, истощения;  

-недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию обучающегося. 

Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образова-

ния предусматривает оценку достижения планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы, которая осуществляется два раза в год в декабре, мае соответ-

ствующего учебного года. 

При осуществлении оценки результатов освоения обучающимися с задержкой 

психического развития программы коррекционной работы учитываются следующие 

принципы: 

-принцип дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся; 

-принцип динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся; 

-принцип единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с задержкой психического развития программы коррекционной работы, 

выступает наличие положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, 

отражающих успешность достижения образовательных достижений и преодоления 

отклонений развития.  

Для оценки продвижения обучающимися с задержкой психического развития в 

овладении результатами  коррекционной деятельности применяется метод экспертной 

оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений 

группы специалистов (экспертов) психолого-педагогического консилиума в порядке, 

предусмотренном Положением «О психолого-педагогическом консилиуме 

общеобразовательного учреждения». 

Состав экспертной группы определяется общеобразовательной организацией и 

включает специалистов психолого-педагогического консилиума (заместитель директора по 

учебной работе, курирующий вопросы начального общего образования,  заместитель 

директора по воспитательной работе, учителя предметники, ведущий специалист, педагог-

психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, социальный педагог, врач), которые 

хорошо знают обучающегося.  

Для полноты оценки личностных, метапредметных и предметных результатов  

освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования учитывается мнение 

родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ 

изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных 

средах (школьной и семейной).  

В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и 

предметных результатов используются разнообразные методы и формы, взаимно 

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

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 
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Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем членам 

психолого-педагогического консилиума условных единицах психолого-педагогического 

сопровождения: 0 баллов – отрицательная динамика, отсутствие продвижения; 1 балл – 

положительная динамика, минимальное продвижение; 2 балла – положительная динамика, 

среднее продвижение; 3 балла – положительная динамика, значительное продвижение. 

 Подобная оценка необходима специалистам психолого-педагогического 

консилиума для выработки ориентиров в описании динамики развития компетенций 

обучающегося.  

Результаты оценки достижений заносятся в индивидуальную карту развития 

обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики 

целостного развития обучающегося, но и отследить наличие или отсутствие изменений по 

отдельным жизненным компетенциям. 

Результаты освоения обучающимися программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задол-

женности по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на по-

вторное обучение, переводятся на обучение по другому варианту адаптированной основ-

ной общеобразовательной программы начального общего образования в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, либо на обучение по инди-

видуальному учебному плану.  

 



8.2.Содержательный раздел. 
Программа формирования универсальных учебных действий; программа 

отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; программа духовно-

нравственного развития, воспитания обучающихся с задержкой психического развития; 

программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

программа внеурочной деятельности соответствуют федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования. 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования включает программу коррекционной работы. 

 

8.2.1.Направление и содержание программы коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы должна предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с задержкой психического развития. 

Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося определяется с 

учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии, индивидуальной программы реабилитации.  

Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексной 

помощи обучающимся с задержкой психического развития в освоении адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, коррекция 

недостатков в физическом и (или) психическом и речевом развитии обучающихся, их со-

циальная адаптация. 

Направления и содержание программы коррекционной работы  осуществляются во 

внеурочное время в объеме не менее 5 часов. Объем и содержание определяются в 

зависимости от индивидуальных образовательных потребностей обучающихся. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: выявление особых 

образовательных потребностей обучающихся, обусловленных недостатками в их 

физическом и (или) психическом развитии; создание адекватных условий для реализации 

особых образовательных потребностей обучающихся; осуществление индивидуально-

ориентированного психолого -педагогического сопровождения обучающихся с учетом их 

особых образовательных потребностей; оказание помощи в освоении обучающимися 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования; возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, 

адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию 

представлений об окружающем мире и собственных возможностях. 

Программа коррекционной работы содержит: перечень, содержание и план 

реализации коррекционно-развивающих занятий, обеспечивающих удовлетворение 

особых образовательных потребностей обучающихся, и освоение ими адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования; систему 

комплексного психолого-педагогического и социального сопровождения обучающихся в 

условиях образовательного процесса, включающего психолого-педагогическое 

обследование обучающихся с целью выявления особых образовательных потребностей 

обучающихся, мониторинг динамики развития и успешности в освоении адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, 

корректировку коррекционных мероприятий; механизм взаимодействия в разработке и 

реализации коррекционных мероприятий педагогов, специалистов в области 

коррекционной педагогики и психологии, медицинских работников организации и других 

организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов общества, 

который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности; планируемые результаты коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие её основное содержание: 
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-диагностическая работа, обеспечивающая проведение комплексного обследова-

ния обучающихся и подготовку рекомендаций по оказанию им психоло-

го-педагогической помощи; 

-коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая своевременную специализи-

рованную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в пси-

хофизическом развитии обучающихся;  

-консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального сопро-

вождения обучающихся и их семей по вопросам реализации дифференцированных пси-

холого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализа-

ции; 

-информационно-просветительская работа, направленная на разъяснительную де-

ятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для обу-

чающихся, со всеми участниками образовательных отношений - обучающимися, их роди-

телями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Коррекционная работа включает систематическое психолого-педагогическое 

наблюдение в учебной и внеурочной деятельности, разработку и реализацию 

индивидуального образовательного и коррекционно-развивающего маршрута каждого 

обучающегося на основе предварительной оценки/входного тестирования 

диагностических данных с точки зрения имеющихся у обучающегося 

ресурсов/потребностей по ряду показателей (медицинскому, педагогическому, 

социологическому, психологическому, логопедическому,  дефектологическому) по 

результатам изучения его особенностей и возможностей развития, выявления трудностей в 

овладении содержанием начального общего образования, особенностей личностного 

развития, межличностного взаимодействия с детьми и взрослыми и др. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная 

помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной 

сферы и коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и 

целенаправленное формирование высших психических функций; развитие зрительно-

моторной координации; формирование произвольной регуляции деятельности и 

поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи;  психолого-педагогическую 

поддержку в освоении АООП НОО ОВЗ, обеспечение обучающемуся успеха в различных 

видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учёбе, ситуации 

школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного 

процесса, при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-

развивающих занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического 

развития обучающихся и оказывается помощь в освоении нового учебного материала на 

уроке и в освоении адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования в целом. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся содержания 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, 

должны оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы 

соответствующим направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до 

момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких 

затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) 

обучающийся направляется на комплексное психолого-педагогическое обследование с 

целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются: 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, 

обеспечивающее системное сопровождение обучающихся специалистами различного 

профиля; социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 
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образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся осуществляют 

специалисты: учитель начальных классов, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-

дефектолог, имеющий соответствующую профильную подготовку, социальный педагог, 

педагог дополнительного образования.  

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся, в которой могут варьироваться содержание, 

организационные формы работы, степень участия.  

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими кор-

рекционными курсами, обеспечивающими удовлетворение особых образовательных по-

требностей обучающихся, обусловленных недостатками в их физическом и/или психиче-

ском развитии; коррекцию и развитие нарушенных функций, профилактику возникнове-

ния вторичных отклонений в развитии; оптимизацию социальной адаптации и интеграции 

обучающихся: Психокоррекционные занятия, Логопедические занятия, Дефектологиче-

ские занятия, Ритмика, Скульптурная лепка и др. 

1.Психокоррекционные занятия 

Цель - применение разных форм взаимодействия с обучающимися, направленными 

на преодоление или ослабление проблем в психическом и личностном развитии, 

гармонизацию личности и межличностных отношений. 

Цель - применение разных форм взаимодействия с обучающимися, направленными 

на преодоление или ослабление проблем в психическом и личностном развитии, 

гармонизацию личности и межличностных отношений.  

Основные направления работы: диагностика и развитие познавательной сферы и 

целенаправленное формирование высших психических функций (формирование учебной 

мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятель-

ности, развития пространственно-временных представлений);  диагностика личностного, 

интеллектуального и психо-эмоционального развития; коррекция недостатков в развитии 

памяти, внимания, мышления, физическом и (или) психическом и речевом развитии обу-

чающихся, их социальная адаптация и др.; диагностика и развитие эмоционально-

личностной сферы и коррекция ее недостатков (гармонизация пихоэмоционального состо-

яния, формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в се-

бе, развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля, создание ситуации 

успешной деятельности);  диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная 

интеграции (развитие способности к эмпатии и сопереживанию; формирование продук-

тивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), повышение социального 

статуса обучающегося в коллективе, формирование и развитие навыков социального  по-

ведения (формирование правил и норм поведения в группе, адекватное понимание соци-

альных ролей в значимых ситуациях);  формирование произвольной регуляции деятельно-

сти и поведения (развитие произвольной регуляции деятельности и поведения, формиро-

вание способности к планированию и контролю). 

2.Логопедические занятия 

Цель - диагностика, коррекция и развитие всех сторон речи (фонетико-

фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи. 

Основными направлениями логопедической работы является: диагностика и 

коррекция    звукопроизношения    (постановка, автоматизация и дифференциация звуков 

речи); диагностика  и  коррекция  лексической  стороны  речи  (обогащение словаря, его 

расширение и уточнение); диагностика и    коррекция    грамматического    строя    речи 

(синтаксической   структуры   речевых   высказываний,   словоизменения   и 

словообразования); коррекция  диалогической  и  формирование  монологической  форм 

речи, развитие коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и 

монологической речи, формирование связной речи, повышение речевой мотивации, 
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обогащение речевого опыта); коррекция нарушений чтения и письма; расширение 

представлений об окружающей действительности; развитие познавательной сферы 

(мышления, памяти, внимания и др. познавательных процессов). 

3.Дефектологические занятия 

Цель - диагностика, коррекция особенностей речевого, познавательного и 

социального развития обучающегося, направленная на восполнение пробелов, дефицита в 

общих знаниях, создание положительной мотивации к обучению. 

Основные направления работы: формирование приемов мыслительной деятельно-

сти, коррекция и развитие базовых мыслительных операций; стимуляция интеллектуаль-

ных процессов; формирование учебного поведения и структурных компонентов учебной 

деятельности (ориентировочный этап, удержание алгоритма учебных действий, сличение с 

образцом, промежуточный и итоговый контроль); коррекция и развитие познавательных 

процессов на основе учебного материала; нормализация ведущих видов деятельности обу-

чающихся; коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития; 

коррекция и развитие сенсорной и сенсомоторной сферы; коррекция и развитие простран-

ственных отношений и временных представлений; расширение разносторонних представ-

лений о предметах и явлениях окружающей действительности, обогащение словаря, раз-

витие связной речи; формирование алгоритмов учебно-познавательных действий и кор-

рекция учебных навыков на основе определения индивидуальных трудностей в обучении; 

формирование навыков социальной (жизненной) компетенции; формирование алгоритмов 

учебно-познавательных действий и коррекция учебных навыков на основе определения 

индивидуальных трудностей в обучении;  обучение языку, развитие речевой деятельности, 

языковых способностей; работа по развитию словесной речи (в устной и письменной 

формах), включая развитие речевого слуха, слухозрительного восприятия устной речи, 

совершенствование навыков речевого общения как одного из важнейших факторов их со-

циальной адаптации. 

4.Занятия по соответствующему предмету 

Цель - диагностика обучающегося по предмету, по которому обучающийся 

испытывает наибольшие трудности, направленная на восполнение пробелов, дефицита в 

знаниях. 

Основные направления работы: максимальная коррекция, развитие и расширение 

запаса знаний по предмету;  активизация познавательной деятельности обучающихся; 

формирование учебной мотивации, 

5.Ритмика 

Цель - развитие двигательной активности учащихся в процессе восприятия музыки. 

Основные направления работы: укрепление здоровья, коррекция недостатков 

двигательной, психомоторной, познавательной и эмоционально-волевой сфер; развитие 

общей и речевой моторики; развитие умения слушать музыку, выполнять под музыку 

различные движения, в том числе и танцевальные, с речевым сопровождением или 

пением; развитие координации движений, чувства ритма, темпа, коррекция 

пространственной ориентировки; обучение ориентировке в пространстве; формирование 

навыков здорового образа жизни у обучающихся. 

6.Скульптурная лепка 

Цель - развитие мелкой моторики обучающихся. 

Основные направления работы: формирование и развитие художественного 

восприятия, образного мышления, навыков работы с разными видами материалов; 

освоение разнообразных технологий ручного труда в соответствии с индивидуальными 

предпочтениями; активизация познавательной деятельности обучающихся; коррекция 

недостатков эмоционально-личностного и социального развития; расширение и 

обогащение художественного опыта, развитие культуры деятельности, формирование 

навыков сотрудничества, развитие самооценки, взаимооценки у обучающихся; 
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Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного 

процесса, при изучении предметов учебного плана и занятиях коррекционно-развивающей 

области, проводимых в учреждении, где осуществляется коррекция нарушений устной 

речи, профилактика и коррекция нарушений чтения и письма, препятствующих 

полноценному усвоению программы по всем предметным областям, работа по 

формированию полноценной речемыслительной деятельности. 

Содержание коррекционно-развивающей области может быть дополнено 

общеобразовательным учреждением самостоятельно на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной программой реабилитации 

обучающихся. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных/групповых 

занятий, их количественное соотношение, соответствующее содержание, конкретные 

планируемые результаты определяется самостоятельно общеобразовательным 

учреждением, исходя из психофизических особенностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся по результатм входного тестирования, с учетом мнения 

родителей/законных представителей обучающихся, что способствует реализации и 

развитию их больших потенциальных возможностей. 

 

8.2.2.Программа воспитания обучающихся. 

Программа воспитания призвана создать организационно-педагогические условия 

для достижения личностных, предметных образовательных результатов, указанных в 

ФГОС НОО ОВЗ. 

Воспитательная работа общеобразовательного учреждения ориентирована на по-

мощь в формировании жизненной компетенции обучающегося, на развитие адекватных 

отношений между обучающимся, педагогическими работниками, другими обучающими-

ся, родителями/законными представителями; на профилактику конфликтов в классе, об-

щеобразовательной организации, на поддержание эмоционально комфортной обстановки 

в обучении; развитие компенсаторных способов деятельности в учебно-познавательном 

процессе и повседневной жизни; развитие познавательного интереса, познавательной ак-

тивности; расширение умения адекватно использовать речевые и неречевые средства об-

щения; систематическое и целенаправленное развитие всех органов чувств. 

Цели воспитания:  

-создать условия для самоопределения и социализации обучающихся на основе со-

циокультурных, 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, че-

ловеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к куль-

турному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, при-

роде и окружающей среде. 

Задачи воспитания: 

-усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний);  

-формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, тра-

дициям (их освоение, принятие);  

-приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокуль-

турного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, примене-

ния полученных знаний;  

-достижение личностных результатов освоения АООП НОО ОВЗ в соответствии с 

ФГОС НОО ОВЗ.  

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными по-

требностями являются: 
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-налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для 

их успешной социальной адаптации и интеграции в образовательной организации; 

-формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со сто-

роны всех участников образовательных отношений; 

-построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

и возможностей каждого обучающегося; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содей-

ствие повышению уровня их педагогической, психологической, социальной компетентно-

сти. 

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и осу-

ществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учетом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности обу-

чающихся и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельно-

сти, инклюзивности. 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности обра-

зовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС 

НОО ОВЗ: 

-гражданское воспитание: формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источ-

нику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государ-

ственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и 

политической культуры; 

-патриотическое воспитание: воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического сознания, российской культурной идентично-

сти; 

-духовно-нравственное воспитание: воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование тради-

ционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 

справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

-эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе россий-

ских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного 

и мирового искусства; 

-физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмо-

ционального благополучия: развитие физических способностей с учетом возможностей и 

состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях; 

-трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профес-

сии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в россий-

ском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

-экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответственно-

го, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традици-

онных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружа-

ющей среды; 

-ценности научного познания: воспитание стремления к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учетом 

личностных  

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потреб-

ностями необходимо ориентироваться на: 

-формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с 
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использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию ме-

тодов воспитания; 

-создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся 

с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адек-

ватных вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных 

форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-

дефектологов; 

-личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обу-

чающихся с особыми образовательными потребностями. 

В общеобразовательном учреждении выделяются следующие целевые ориентиры 

результатов воспитания на уровне начального общего образования: 

-гражданско-патриотическое воспитание: знающий и любящий свою малую роди-

ну, свой край, имеющий представление о Родине - России, ее территории, расположении;  

сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляю-

щий уважение к своему и другим народам; понимающий свою сопричастность к прошло-

му, настоящему и будущему родного края, своей Родины - России, Российского государ-

ства; понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляю-

щий к ним уважение; имеющий первоначальные представления о правах и ответственно-

сти человека в обществе, гражданских правах и обязанностях; принимающий участие в 

жизни класса, образовательной организации, в доступной по возрасту социально значимой 

деятельности. 

-духовно-нравственное воспитание: уважающий духовно-нравственную культуру 

своей семьи, своего народа, семейные ценности с учетом национальной, религиозной при-

надлежности; сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивиду-

альность и достоинство каждого человека; доброжелательный, проявляющий сопережива-

ние, 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 наро-

дов, вероисповеданий; сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, 

родного языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

-эстетическое воспитание: способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, искусстве, творчестве людей; проявляющий интерес и уважение к отече-

ственной и мировой художественной культуре; проявляющий стремление к самовыраже-

нию в разных видах художественной деятельности, искусстве. 

-физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального бла-

гополучия: бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные пра-

вила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в ин-

формационной среде; владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе; ориентированный на физическое раз-

витие с учетом возможностей здоровья, занятия физкультурой и спортом; сознающий и 

принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей психофизические и 

поведенческие особенности с учетом возраста. 

-трудовое воспитание: сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, обще-

ства; проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление; проявляющий интерес к разным профессиям; участву-

ющий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

-экологическое воспитание: понимающий ценность природы, зависимость жизни 

людей от природы, влияние людей на природу, окружающую среду; проявляющий любовь 

и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих вред природе, осо-
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бенно живым существам; выражающий готовность в своей деятельности придерживаться 

экологических норм. 

-ценности научного познания: выражающий познавательные интересы, активность, 

любознательность и самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знани-

ям, 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; интересов и 

общественных потребностей. 

Реализация указанный выше целей и поставленных задач осуществляется в рамках 

направлений/модулей  программы воспитания класса, в котором обучается обучающийся в 

соответствии с его потенциальными возможностями и особыми образовательными 

потребностями и с учётом запросов родителей/законных представителей, а именно: 

урочная деятельность, внеурочная деятельность, классное руководство, основные 

школьные дела, внешкольные мероприятия, организация предметно-пространственной 

среды, взаимодействие с родителями/законными представителями обучающихся, 

самоуправление, профилактика и безопасность, социальное партнерство, профориентация. 
 

 



8.3.Организационный раздел. 
8.3.1.Учебный план. 

 

Предметные  области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
1  класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть   

Русский язык и литература 
Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык 
Иностранный язык (англий-
ский) 0 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и естествознание 

("Окружающий мир") 
Окружающий мир  

2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур и свет-

ской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
- - - 

1 1 

Искусство 
Изобразительное искусство 

1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология (Труд) 1 1 1 1 4 

Физическая культура 

Физическая культу-

ра/Адаптивная физическая 
культура 

2 2 2 2 8 

Всего: 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

1.Обязательные занятия по выбору: 

Изобразительное искусство (Практическая деятельность) - 1 1 - 2 

Математика и конструирование 1 - - - 1 

Всего: 1 1 1 0 3 

Итого максимально допустимая недельная нагрузка: 21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность, направления: 

1.Коррекционно-развивающее направление:           

Коррекционные курсы 

Занятия по предметам: русский 
язык, математика, литератур-

ное чтение 

1 1 1 1 4 

Развитие речи 2 2 2 2 8 

Психокоррекционные 1,8 1,8 1,8 1,8 7,2 

Логопедические 1 1 1 1 4 

Дефектологические 2 2 2 2 8 

Ритмика 1 1 1 1 4 

2.Иные направления внеурочной деятельности: спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллекту-

альное, общекультурное 

1,2 1,2 1,2 1,2 4,8 

ВСЕГО по внеурочной деятельности: 10 10 10 10 40 

ИТОГО: 31 33 33 33 130 

 

*услуга предоставляется в случае наличия рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии по организации психолого-педагогической помощи с указанным 

специалистом.  

Дети с задержкой психического развития обучаются по адаптированной основной 

образовательной программе в общеобразовательных классах  в условиях инклюзивного 

образования на основании коллегиального заключения территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии и заявления родителей/законных представителей о при-

еме/переводе на обучение по адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования, рекомендаций психолого-педагогического консилиума 

общеобразовательного учреждения. 
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Обучающие способны освоить базовый уровень федеральной основной образова-

тельной программы начального общего образования  в соответствии с федеральными гос-

ударственным образовательным стандартам начального общего образования при условии 

обязательной организации в общеобразовательном учреждении систематической психоло-

го-педагогической поддержки, сопровождения соответствующих специалистов (педагога-

психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др.), которая, прежде всего, направ-

лена на их социализацию в общество.  

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-х летний нормативный срок 

освоения государственных образовательных программ начального общего образования. В 

учебном плане фиксируется общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структура обязательных предметных областей, распреде-

ляется учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.  

Содержание начального общего образования обучающихся реализуется преимуще-

ственно за счёт введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие ми-

ра, системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения, с учетом их особых 

образовательных потребностей и возможностей, а также коррекционно-развивающих кур-

сов, направленных на коррекцию недостатков психической сферы.  

Законодательством предусмотрена возможность гибкой смены образовательного 

маршрута, программ и условий получения навального общего образования обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья на основе комплексной оценки личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, заключения 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии и мнения 

родителей/законных представителей. 

По всем предметам учебного плана составлены рабочие программы, включающие в 

себя пояснительную записку и тематическое планирование на соответствующий учебный 

год.  

Учебный план состоит из следующих частей: 

1)Обязательной части, в которой определяется состав учебных предметов обяза-

тельных предметных областей, которые должны быть реализованы в общеобразователь-

ной организации, реализующей адаптированную основную образовательную программу 

начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Изучение обязательных учебных предметов организуется с использованием учеб-

ников, входящих в федеральные перечни, рекомендованные к использованию в образова-

тельном процессе в общеобразовательных организациях, реализующих образовательные 

программы общего образования и  имеющих государственную аккредитацию. 

Учебный план общеобразовательного учреждения обеспечен необходимыми 

программно-методическими комплектами (федеральными программами, учебниками, 

методическими рекомендациями для учащихся и учителей).  

2)Часть, формируемая участниками образовательных отношений, которая обеспе-

чивает реализацию особых образовательных потребностей характерных для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, а также индивидуальных потребностей каж-

дого обучающегося.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, со-

стоит из  компонента образовательного учреждения, в который  введены предметы, 

направленные на развитие обучающихся. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состо-

ящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного про-

цесса, в совокупности не превышаеть величину недельной образовательной нагрузки.  

В часть учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений, 

входит и внеурочная деятельность, время отведенное на которую, не учитывается при 
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определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается 

при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной обра-

зовательной программы. 

Внеурочная деятельность организуется в общеобразовательном учреждении по 

направлениям развития личности: коррекционно-развивающее, спортивно--

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекуль-

турное. 

Поскольку обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи способны освоить базо-

вый уровень основной образовательной программы начального общего образования толь-

ко при условии систематической психолого-педагогической поддержке (педагога-

психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др.), коррекционно-развивающее 

направление является обязательным и представлено индивидуальными  и групповыми 

коррекционно-развивающими занятиями (психокоррекционные, логопедические и дефек-

тологические занятия) и другими, направленными на коррекцию дефекта и формирование 

навыков адаптации личности в современных жизненных условиях.  

В соответствии с ФАОП НОО ОВЗ, ФГОС НОО ОВЗ на коррекционную работу 

отводится не менее 5 часов в неделю на одного обучающегося в зависимости от его 

потребностей. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых заня-

тий, их количественное соотношение, содержание осуществляется общеобразовательной 

организацией самостоятельно, с учетом пожеланий родителей/законных представителей 

обучающихся и их потребностей,  исходя из психофизических особенностей обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации инвалида в 

соответствии с объемом выделяемых общеобразовательной организации субвенций. Дан-

ные часы не входят в учебную нагрузку обучающихся. 

Общеобразовательная организация предоставляет обучающимся возможность вы-

бора широкого спектра занятий, направленных на их развитие.  

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеуроч-

ной деятельности в рамках реализации адаптированной основной образовательной про-

граммы начального общего образования обучающихся определяет общеобразовательная 

организация. 

 

8.3.2.Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с задержкой психи-

ческого развития определяются федеральными государственными образовательными 

стандартами начального общего образования обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья и представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, ма-

териально-техническим и иным условиям реализации адаптированной основной общеоб-

разовательной программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития и достижения планируемых результатов этой категорией обучаю-

щихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с задержкой 

психического развития представляют собой интегративное описание совокупности 

условий, необходимых для реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования, и структурируются по сферам ресурсного 

обеспечения. Интегративным результатом реализации указанных требований является 

создание комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для 

обучающихся с задержкой психического развития, построенной с учетом их особых 

образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 
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представителей), духовно-нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и 

укрепление физического, психического и социального здоровья обучающихся. 

В настоящее время в систему условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития в общеобразовательной организации входят следующие 

условия: 

1.Кадровые условия. 

В штат общеобразовательной организации, реализующей адаптированную 

основную общеобразовательную программу начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития, входят учителя начальных классов, 

педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи,  социальный педагог, 

другие педагогические работники по соответствующим занятиям, а также заместитель 

директора по учебной работе, курирующий вопросы инклюзивного образования, 

имеющие высшее профессиональное педагогическое образование. Уровень квалификации 

работников соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности, квалификационной категории. 

Общеобразовательная организация обеспечивает педагогическим работникам 

возможность повышения профессиональной квалификации, ведения методической 

работы, применения, обобщения и распространения опыта использования современных 

образовательных технологий обучения и воспитания детей с задержкой психического 

здоровья.  

Все специалисты прошли курсы повышения квалификации (в объеме 72 и более 

часов) в области инклюзивного образования. Общеобразовательная организация 

ориентирована на повышение организационно-методической компетентности 

педагогических работников посредством участия  их в различных мероприятиях по  

данному направлению (совещаний, семинаров, вебинаров, внеурочных мероприятий, 

квестов, соревнований и др.), что способствует развитию системы непрерывного 

профессионального развития и повышения квалификации педагогических работников и 

системы оценки их деятельности. 

В общеобразовательной организации созданы условия для комплексного 

взаимодействия образовательных организаций, обеспечивающие возможность 

восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической 

поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, использования инновационного опыта других образовательных организаций, 

проведения комплексных мониторинговых исследований результатов образовательного 

процесса и эффективности инноваций. 

2.Финансовые условия. 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с задержкой психического 

развития осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации».  

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 

задержкой психического развития общедоступного и бесплатного образования за счет 

средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

муниципальных образовательных организациях осуществляется на основе нормативов, 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

согласно Постановлению Правительства Красноярского края от 29.05.2014г. №217-п «Об 

утверждении Порядка расчета нормативов обеспечения реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ в расчете на одного обучающегося (один 

класс, класс-комплект) муниципальных общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Красноярского края, нормативов обеспечения реализации 
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основных и дополнительных общеобразовательных программ в расчете на одного 

обучающегося (один класс, класс-комплект) муниципальных общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории Красноярского края, и Порядка 

предоставления и расходования субвенций бюджетам муниципальных районов и 

городских округов Красноярского края на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории Красноярского края, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории Красноярского края», обеспечивающих 

реализацию адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативные затраты на оказание 

государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по 

каждому уровню образования в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) 

образовательных программ с учетом форм обучения, Федеральных государственных 

требований (при их наличии), типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающимися с задержкой психического развития, 

обеспечения дополнительного образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с 

учетом иных, предусмотренных Федеральным законом особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за 

исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не 

установлено настоящей статьей8.  

Финансирование программы коррекционной работы должно осуществляться в 

объеме, предусмотренным законодательством. 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и матери-

ально-технических условий, определенных для адаптированной основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования обучающихся с задержкой психиче-

ского развития. 

3.Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги. 

Вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с задержкой психического развития 

получает образование находясь в среде сверстников, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, и в те же сроки обучения. Обучающемуся с задержкой 

психического развития предоставляется государственная услуга по реализации основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, которая адаптируется 

под особые образовательные потребности обучающегося и при разработке которой  

необходимо учитывать следующее: 

-обязательное включение в структуру адаптированной основной общеобразователь-

ной программы начального общего образования обучающегося с задержкой психического 

развития программы коррекционной работы, что требует качественно особого кадрового 

состава специалистов, реализующих адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы начального общего образования; 

 
8 Часть 2 статьи 99 Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
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-при необходимости предусматривается участие в образовательно-коррекционной 

работе тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего персонала (ассистента, меди-

цинских работников, необходимых для сопровождения обучающегося с задержкой психи-

ческого развития); 

-создание специальных материально-технических условий для реализации адапти-

рованной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

(специальные учебные пособия, специальное оборудование, специальные технические 

средства, специальные компьютерные программы и др.) в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего образования обуча-

ющихся с задержкой психического развития. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с 

задержкой психического развития на оказание государственной услуги учитываются 

вышеперечисленные условия организации обучения ребенка с задержкой психического 

развития.  

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии,  индивидуальной программы реабилитации инвалида в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН.  

4.Материально-технические условия. 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования обучаю-

щихся с задержкой психического развития должно отвечает не только общим, но и их 

особым образовательным потребностям, дают возможность удовлетворить особые образо-

вательные потребности обучающихся с задержкой психического развития, способствуют 

мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. 

Так в общеобразовательном учреждении имеются: 

-учебные кабинеты, закрепленные за каждым классов, специальные кабинеты педа-

гогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов, социального педагога, 

кабинеты трудового обучения (для мальчиков и девочек), библиотека, медицинский каби-

нет, спортивный зал, фитнес зал, музыкальный зал, концертный зал, современная спор-

тивная площадка; 

-технические средства обучения, включая компьютерные и мультемидийные сред-

ства обучения; 

-специальных учебных, методических, дидактических материалов с учетом прин-

ципа преимущественного использования натуральной и иллюстративной наглядности; 

-информационное обеспечение всех участников/субъектов образовательного про-

цесса, которое направлено на  обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа 

к любой информации, связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

5.Требования к организации пространства. 

Под особой организацией образовательного пространства понимается создание 

комфортных условий во всех учебных и внеучебных помещениях. 

В образовательной организации есть отдельные специально оборудованные поме-

щения для проведения занятий с педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-

дефектологом  и другими специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной 

работы и задачам психолого-педагогического сопровождения обучающегося с задержкой 

психического развития. Организовано пространство для отдыха и двигательной активно-

сти обучающихся на перемене и во второй половине дня, желательно наличие игрового 

помещения. 

Для обучающихся с задержкой психического развития создано доступное 

пространство, которое позволяет воспринимать максимальное количество сведений через 

аудио-визуализированные источники, а именно удобно расположенные и доступные 
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стенды с представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах 

поведения, правилах безопасности, распорядке /режиме функционирования учреждения, 

расписании уроков, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д.. 

Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой психического 

развития в классе предполагает выбор парты и партнера. При реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования необходимо 

обеспечение обучающемуся с задержкой психического развития возможности постоянно 

находиться в зоне внимания педагога. 

6.Требования к организации временного режима обучения. 

Временной режим образования обучающихся с задержкой психического развития 

(учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно за-

крепленными нормативами, а также локальными актами общеобразовательной организа-

ции. 

Организация временного режима обучения детей с задержкой психического 

развития соответствует их особым образовательным потребностям и учитывает их 

индивидуальные возможности. 

Сроки освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающимися с задержкой психического развития для 

варианта 7.1 составляют 4 года (1-4 классы). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

1 классы – 33 учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся с задержкой психического 

развития в годовом календарном учебном плане рекомендуется предусмотреть 

равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.  

Продолжительность учебной недели – 5 дней. Обучение проходит в первую, во 

вторую смену. Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается 

образовательной организацией с учетом особых образовательных потребностей 

обучающегося, его готовности к нахождению в среде сверстников без родителей. 

Распорядок учебного дня обучающихся с задержкой психического развития 

устанавливается с учетом их повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к 

здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, время на 

самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей 

обучающихся в двигательной активности). Целесообразно обучение по режиму 

продленного дня с организацией прогулки, питания, необходимых оздоровительных 

мероприятий. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с задержкой 

психического развития учебного плана, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, не должно в совокупности 

превышать величину недельной образовательной нагрузки. Образовательную недельную 

нагрузку необходимо равномерно распределять в течение учебной недели. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а также 

паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание 

происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности 

обучающегося в течение учебного дня. 

Учебные занятия начинаются не ранее 8 часов. Проведение нулевых уроков не 

допускается. Число уроков в день:  

-для обучающихся 1 классов – не должно превышать 4 уроков и один день в неделю 

– не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

-для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения: в 
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первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый). 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой 

перемены допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать перемены по 20 минут 

каждая.  

Занятия по внеурочной деятельности и занятия по программам дополнительного 

образования планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Меж-

ду началом занятий по внеурочной деятельности, занятий по программам дополнительно-

го образования и последним уроком при необходимости организовывается перерыв про-

должительностью не менее 20 минут. 

При обучении детей с задержкой психического развития предусматривается 

специальный подход при комплектовании класса общеобразовательной организации, в 

котором будет обучаться ребенок с задержкой психического развития. Общая численность 

класса, в котором обучаются дети с задержкой психического развития, осваивающие 

вариант 7.1 адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования, не должна превышать трех обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при наполнении класса  из расчета 2,5 кв. на одного 

обучающегося в общий образовательный поток (инклюзия).  

7.Требования к техническим средствам обучения. 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные по-

требности обучающихся с задержкой психического развития, способствуют мотивации 

учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. К техниче-

ским средствам обучения обучающихся с задержкой психического развития, ориентиро-

ванным на их особые образовательные потребности, относятся: компьютеры c колонками 

и выходом в Internet, принтер, сканер, мультимедийные проекторы с экранами, интерак-

тивные доски, коммуникационные каналы, программные продукты, средства для хранения 

и переноса информации (USB накопители), музыкальные центры с набором аудиодисков 

со звуками живой и неживой природы, музыкальными записями, аудиокнигами и др. 

8.Учебный и дидактический материал. 

При освоении адаптированной основной общеобразовательной программы началь-

ного общего образования обучающиеся с задержкой психического развития обучаются по 

базовым учебникам для сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со специальны-

ми, учитывающими особые образовательные потребности, приложениями и дидактиче-

скими материалами (преимущественное использование натуральной и иллюстративной 

наглядности), рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, 

обеспечивающими реализацию программы коррекционной работы, направленную на спе-

циальную поддержку освоения основной общеобразовательной программы начального 

общего образования. 

Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой психического 

развития обусловливают необходимость специального подбора дидактического материа-

ла, преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

9.Информационно-методическое обеспечение. 

Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой 

информации, связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного 

процесса включают: необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с 
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задержкой психического развития; характеристики предполагаемых информационных 

связей участников образовательных отношений; специальные периодические издания 

(журналы), знакомящие с современными научно обоснованными методическими 

материалами и передовым опытом воспитания и обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; получения доступа к информационным ресурсам, различными 

способами, в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных. 

 

 

 



9.Адаптированная основная общеобразовательная программ  

начального общего образования  для обучающихся с задержкой психического 

развития, вариант 7.2. 

9.1.Целевой раздел. 
9.1.1.Пояснительная записка. 

1.Цель, задачи, принципы и подходы к формированию программы. 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития - обес-

печение выполнения требований  федеральных государственных образовательных стан-

дартов начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

посредством создания условий максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с задержкой психического развития, обеспечивающих усвое-

ние ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации общеобразовательной 

организацией  адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития предусматривает 

решение следующих основных задач: 

-формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие лично-

сти обучающихся (нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и социокуль-

турными ценностями; овладение учебной деятельностью сохранение и укрепление здоро-

вья обучающихся; 

-достижение планируемых результатов освоения ФАОП НОО ОВЗ для обучаю-

щихся с учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных осо-

бенностей и возможностей; 

-создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся; 

-минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности 

обучающихся для освоения ими ФАОП НОО ОВЗ; 

-обеспечение доступности получения начального общего образования; 

-обеспечение преемственности начального общего и основного общего образова-

ния; 

-использование в образовательном процессе современных образовательных техно-

логий деятельностного типа; 

-выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся, через органи-

зацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно-оздоровительной 

работы, организацию художественного творчества с использованием системы клубов, 

секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимо-

действия), проведении спортивных, творческих и других соревнований; 

-участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных пред-

ставителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования обучающихся с задержкой психиче-

ского развития представлены в разделе 1. Общие положения. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (вариант 7.2.) 

разработана в соответствии с требованиями ФАОН НОО ОВЗ, федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре адаптированной 

основной общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам 

освоения. 
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Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с задержкой психического развития 

получает образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения с образованием обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья, в пролонгированные сроки обучения. Адаптированная основная 

общеобразовательная программа начального общего образования представляет собой 

образовательную программу, адаптированную для обучения обучающихся с задержкой 

психического развития с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающую коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. Данная программа предполагает адаптацию требований к 

структуре адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, условиям ее реализации и результатам освоения. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего об-

разования обучающихся с задержкой психического развития предполагает обеспечение 

коррекционной направленности всего образовательного процесса при его особой органи-

зации: пролонгированные сроки обучения, проведение индивидуальных и групповых кор-

рекционных занятий, особое структурирование содержание обучения на основе усиления 

внимания к формированию социальной компетенции.  

Сроки получения начального общего образования обучающимися с задержкой 

психического развития пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей и 

индивидуальных особенностей развития данной категории обучающихся и составляют 5 

лет (с обязательным введением первого дополнительного класса).  

Реализация адаптированной основной общеобразовательной программы начально-

го общего образования (вариант 7.2) предполагает, что обучающийся с задержкой психи-

ческого развития получает образование сопоставимое по итоговым достижениям к момен-

ту завершения школьного обучения с образованием сверстников без ограничений здоро-

вья, но в более пролонгированные календарные сроки, которые определяются Стандар-

том. «Сопоставимость» заключается в том, что объем знаний и умений по основным 

предметам сокращается несущественно за счет устранения избыточных по отношению к 

основному содержанию требований.  

Вариант 7.2 адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития может 

быть реализован в разных формах: как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. Организация должна обеспечить требуемые для данного 

варианта и категории обучающихся условия обучения и воспитания.  

Определение варианта адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающегося с задержкой психического развития 

осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, 

сформулированных по результатам его комплексного психолого-педагогического 

обследования, с учетом индивидуальной программы реабилитации и в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода 

обучающегося с одного варианта программы на другой (основанием для этого является 

заключение психолого-медико-педагогической комиссии). Перевод обучающегося с 

задержкой психического развития с одного варианта адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования на другой 

осуществляется общеобразовательной организацией на основании комплексной оценки 

личностных, метапредметных и предметных результатов по рекомендации психолого-

медико-педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей). 

Неспособность обучающегося с задержкой психического развития полноценно 

освоить отдельный предмет в структуре адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования не может служить препятствием для выбора 
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или продолжения освоения варианта 7.2 адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования, поскольку у данной категории обучающихся 

может быть специфическое расстройство чтения, письма, арифметических навыков 

(дислексия, дисграфия, дискалькулия), а так же выраженные нарушения внимания и 

работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, препятствующие 

освоению программы в полном объеме. При возникновении трудностей в освоении 

обучающимся с задержкой психического развития содержания адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования специалисты, 

осуществляющие его психолого-педагогическое сопровождение, оперативно дополняют 

структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением работы. 

В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия со 

сверстниками обучающийся с задержкой психического развития направляется на 

комплексное обследование в психолого-медико-педагогической комиссии с целью 

выработки рекомендаций родителям и специалистам по его дальнейшему обучению и 

необходимости перевода на обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его 

особенностей и образовательных потребностей. 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования (вариант 7.2), предлагается в целом сохранить в его традиционном виде. При 

этом, обучающийся с задержкой психического развития имеет право на прохождение 

текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах, что 

может потребовать внесения изменений в их процедуру в соответствии с особыми 

образовательными потребностями обучающихся с задержкой психического развития и 

связанными с ними объективными трудностями. Текущая, промежуточная и итоговая 

аттестация на ступени начального общего образования должна проводиться с учетом 

возможных специфических трудностей ребенка с задержкой психического развития в 

овладении письмом, чтением или счетом, что не должно являться основанием для смены 

варианта адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития. Вывод об успешности 

овладения содержанием образовательной программы должен делаться на основании 

положительной индивидуальной динамики. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задол-

женности с момента её образования, по усмотрению их родителей (законных представите-

лей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другому варианту 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образова-

ния в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, либо 

на обучение по индивидуальному учебному плану. 

2.Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с задержкой пси-

хического развития 

Обучающиеся с задержкой психического развития - это дети, имеющее недостатки 

в психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комис-

сии и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Категория обучающихся с задержкой психического развития – наиболее 

многочисленная среди детей с ограниченными возможностями здоровья и неоднородная 

по составу группа школьников. Среди причин возникновения задержки психического 

развития могут фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность 

центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические 

заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная 

депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает 

значительный диапазон выраженности нарушений - от состояний, приближающихся к 

уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной 

отсталости.  
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Все обучающиеся с задержкой психического развития испытывают в той или иной 

степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные 

недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами 

психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации 

деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с задержкой психического 

развития являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших 

психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто 

у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного 

восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с задержкой пси-

хического развития зависит не только от характера и степени выраженности первичного 

(как правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от качества предше-

ствующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с задержкой психического развития 

достаточно велик – от практически нормально развивающихся, испытывающих времен-

ные и относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и 

сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер 

личности. От обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться 

совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении 

начального общего образования в систематической и комплексной (психолого-

педагогической) коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с задержкой 

психического развития определяет необходимость многообразия специальной поддержки 

в получении образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих 

возможностям и потребностям обучающихся с задержкой психического развития и 

направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, 

вызванных тяжестью нарушения психического развития и неспособностью обучающегося 

к освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования обу-

чающихся с задержкой психического развития должна соотноситься с дифференциацией 

этой категории обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения пси-

хического развития. Задача разграничения вариантов задержки психического развития и 

рекомендации варианта образовательной программы возлагается на психолого-медико-

педагогической комиссию. Общие ориентиры для рекомендации обучения по адаптиро-

ванной основной общеобразовательной программы начального общего образования (ва-

риант 7.2) могут быть представлены следующим образом. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования (вариант 7.2) адресована обучающимся с задержкой психического развития, 

которые характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, 

отставание может проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный 

темп либо неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются 

нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, умственной 

работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени 

затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, 

самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, сформированы 

недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, 

зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а 

также от актуального эмоционального состояния. Возможна неадаптивность поведения, 

связанная как с недостаточным пониманием социальных норм, так и с нарушением 

эмоциональной регуляции, гиперактивностью. 
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3.Особые образовательные потребности  обучающихся с задержкой 

психического развития. 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья разных категорий, поскольку задаются спецификой нару-

шения психического развития, определяют особую логику построения учебного процесса 

и находят своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим совре-

менные научные представления об особенностях психофизического развития разных 

групп обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, как общие для 

всех обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, так и специфические.  

К общим потребностям относятся:  

-получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявле-

ния первичного нарушения развития; 

-выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преем-

ственность между дошкольным и школьным этапами; 

-получение начального общего образования в разных формах: как совместно с дру-

гими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным программам, при 

обязательном условии создания специальных условий получения образования, адекватных 

образовательным потребностям обучающихся с ЗПР; 

-обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуе-

мого, как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной рабо-

ты; 

-психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося 

с педагогическими работниками и другими обучающимися; 

-психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 

-постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

К специфическим образовательным потребностям относятся:  

-обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной ситсемы и нейродина-

мики психических процессов обучающихся (быстрой истощаемости, низкой работоспо-

собности, пониженного общего тонуса); 

-увеличение сроков освоения АООП НОО ОВЗ до 5 лет; 

-гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения или со-

кращения содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных 

часов и использования соответствующих методик и технологий; 

-упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образо-

вания; 

-организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися ("пошаговом" предъявлении материала, дозированной помощи 

взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как 

общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков разви-

тия); 

-наглядно-действенный характер содержания образования; 

-развитие познавательной деятельности обучающихся как основы компенсации, 

коррекции и профилактики нарушений; 

-обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной дея-

тельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справ-

ляться с учебными заданиями самостоятельно; 

-постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 
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-специальное обучение "переносу" сформированных знаний и умений в новые си-

туации взаимодействия с действительностью; 

-необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обще-

ством норм поведения; 

-постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру; 

-использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

-комплексное сопровождение, направленное на улучшение деятельности централь-

ной неврной системы  и на коррекцию поведения, а также специальная психокоррекцион-

ная помощь, направленная на компенсацию дефицитов эмоционального развития и фор-

мирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

-специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование спо-

собности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возни-

кающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взросло-

го; 

-развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 

социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов; 

-обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация 

сотрудничества с родителями (законными представителями), активизация ресурсов семьи 

для формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценно-

стей). 

 

9.1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования. 

Планируемые результаты  представляют собой систему обобщённых личностно - 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Требования к результатам обучения обучающихся с задержкой психического раз-

вития сопоставимы с требованиями к результатам обучения сверстников, освоивших ос-

новную общеобразовательную программу начального общего образования федерального 

государственного стандарта.
 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты обучающимися с задерж-

кой психического развития адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования соответствуют федеральному государственному стандар-

ту начального общего образования.  

Самым общим результатом освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития должно стать полноценное начальное общее 

образование, развитие социальных (жизненных) компетенций. 

Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО ОВЗ для обучаю-

щихся дополняются результатами освоения программы коррекционной работы, которые 

отражают сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных 

отношений обучающихся в различных средах, а именно: 

-развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно не-

обходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

-в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя по-

мощь для ее разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

-в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе; 
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-в умении написать при необходимости сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жиз-

ни, проявляющееся: 

-в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии по-

вседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и 

вещей; 

-в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие; 

-в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязан-

ностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой 

деятельности; 

-в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повсе-

дневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

-в умении ориентироваться в пространстве школы, ориентироваться в расписании 

занятий; 

-в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 

-в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников в школе, овладе-

ние навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, про-

являющееся: 

-в расширении знаний правил коммуникации; 

-в расширении и обогащении опыта коммуникации обучающегося в ближнем и 

дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может исполь-

зовать коммуникацию как средство достижения цели; 

-в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуни-

кацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

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

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

-в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; 

-в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

-в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

-способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся: 

-в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бы-

товым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных пред-

ставлений об опасности и безопасности; 

-в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности (без-

опасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природ-

ной среды; 

-в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за предела-

ми дома и школы; 

-в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядочен-

ной в пространстве и времени, адекватных возрасту обучающегося; 

-в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира; 

-в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом соб-

ственной жизни в семье и в школе; 

-в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

-в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, за-

давать вопросы; 
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-в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной ре-

зультативности; 

-в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

-в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком; 

-в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других лю-

дей; 

-в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

-в знании правил поведения и социальных ритуалов, умении их адекватно исполь-

зовать в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с близкими в семье; с 

педагогическими работниками и обучающимися в школе; со знакомыми и незнакомыми 

людьми; 

-в умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного 

контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намере-

ние, просьбу, опасение и другие. 

-в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

-в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать кон-

такт; 

-в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным 

за проявление внимания и оказание помощи; 

-в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации со-

циального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО ОВЗ для обучающихся 

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

сные занятия и соответствовать общему темпу занятий; способность использовать рече-

вые возможности на уроках при ответах и в других ситуациях общения, умение переда-

вать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, уме-

ние задавать вопросы; способность к наблюдательности, умение замечать новое; овладе-

ние эффективными способами учебно-познавательной и предметно-практической дея-

тельности; стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-

практической деятельности; умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать 

действия; определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех 

этапах деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельно-

сти; оценивать процесс и результат деятельности; сформированные в соответствии с тре-

бованиями к результатам освоения варианта 7.1 ФАОП НОО ОВЗ предметных, метапред-

метных и личностных результатов, универсальных учебных действий. 

Указанные выше планируемые результаты освоения обучающимися 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, в том числе программы коррекционной работы конкретизируются в рабочей 

учебной программе по соответствующим занятиям/предмету применительно к каждому 

обучающемуся обучающихся и в соответствии с его потенциальными возможностями и 

особыми образовательными потребностями, а также рекомендациями, зафиксированными 

в индивидуальной программе реабилитации ребенка-инвалида. 

Результаты освоения настоящей программы для обучающимися оцениваются как 

итоговые на момент завершения начального общего образования. 
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9.1.3.Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья являются 

оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 

образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех 

трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Оценивать достижения обучающимся с задержкой психического развития планиру-

емых результатов необходимо при завершении каждого уровня образования, поскольку у 

обучающегося с задержкой психического развития может быть индивидуальный темп 

освоения содержания образования и стандартизация планируемых результатов образова-

ния в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Оценка предметных результатов начинается со 2-го класса, т. е. в тот период, когда 

у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и 

счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и они 

смогут ее организовывать под руководством учителя. 

Во время обучения в 1 и 1 дополнительном классах целесообразно всячески 

поощрять и стимулировать работу обучающихся, используя только качественную оценку. 

При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся продвигается в 

освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным 

результатом является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из 

которых является способность ее осуществления не только под прямым и 

непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной долей 

самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

Обучающиеся имеют право на прохождение текущей, промежуточной и государ-

ственной итоговой аттестации освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования) аттестации обучающихся включают: 

-особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с 

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся; 

-привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных 

для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); 

-присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

-адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся: упрощение формулировок по 

грамматическому и семантическому оформлению; упрощение многозвеньевой инструкции 

посредством деления ее на короткие смысловые единицы, задающие поэтапность 
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(пошаговость) выполнения задания; в дополнение к письменной инструкции к заданию, 

при необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном 

темпе с четкими смысловыми акцентами; 

-при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся (более 

крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение 

формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

-при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

-увеличение времени на выполнение заданий;   

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

поведении обучающегося проявлений утомления, истощения;  

-недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию обучающегося. 

Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образова-

ния предусматривает оценку достижения планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы, которая осуществляется два раза в год в декабре, мае соответ-

ствующего учебного года. 

При осуществлении оценки результатов освоения обучающимися программы 

коррекционной работы учитываются следующие принципы: 

-принцип дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся; 

-принцип динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся; 

-принцип единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, выступает наличие положительной 

динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность 

достижения образовательных достижений и преодоления отклонений развития.  

Для оценки продвижения обучающимися в овладении результатами  коррекционной 

деятельности применяется метод экспертной оценки, который представляет собой 

процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов) 

психолого-педагогического консилиума в порядке, предусмотренном Положением «О 

психолого-педагогическом консилиуме общеобразовательного учреждения». 

Состав экспертной группы определяется общеобразовательной организацией и 

включает специалистов психолого-педагогического консилиума (заместитель директора по 

учебной работе, курирующий вопросы начального общего образования,  заместитель 

директора по воспитательной работе, учителя предметники, ведущий специалист, педагог-

психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, социальный педагог, врач), которые 

хорошо знают обучающегося.  

Для полноты оценки личностных, метапредметных и предметных результатов  

освоения обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования учитывается мнение родителей (законных 

представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения 
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обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и 

семейной).  

В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и 

предметных результатов используются разнообразные методы и формы, взаимно 

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

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

Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем членам 

психолого-педагогического консилиума условных единицах психолого-педагогического 

сопровождения: 0 баллов – отрицательная динамика, отсутствие продвижения; 1 балл – 

положительная динамика, минимальное продвижение; 2 балла – положительная динамика, 

среднее продвижение; 3 балла – положительная динамика, значительное продвижение. 

 Подобная оценка необходима специалистам психолого-педагогического 

консилиума для выработки ориентиров в описании динамики развития компетенций 

обучающегося.  

Результаты оценки достижений заносятся в индивидуальную карту развития 

обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики 

целостного развития обучающегося, но и отследить наличие или отсутствие изменений по 

отдельным жизненным компетенциям. 

Результаты освоения обучающимися программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задол-

женности по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на по-

вторное обучение, переводятся на обучение по другому варианту адаптированной основ-

ной общеобразовательной программы начального общего образования в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, либо на обучение по инди-

видуальному учебному плану.  
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9.2.Содержательный раздел. 
9.2.1.Программа формирования универсальных учебных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начально-

го общего образования конкретизирует требования федеральными государственными об-

разовательными стандартами начального общего образования обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья к личностным и метапредметным результатам освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образова-

ния, и служит основой разработки программ учебных предметов, курсов. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с за-

держкой психического развития и призвана способствовать развитию универсальных 

учебных действий, обеспечивающих обучающимся умение учиться. Это достигается как в 

процессе освоения обучающимися с задержкой психического развития конкретных пред-

метных знаний, умений и навыков в рамках отдельных учебных дисциплин, так и в про-

цессе формирования социальных (жизненных) компетенций. 

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает: 

-успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность 

подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости от ее 

предметного содержания; 

-реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения 

содержания образования; 

-создание условий для готовности обучающегося с задержкой психического 

развития к дальнейшему образованию, реализации доступного уровня самостоятельности 

в обучении;  

-целостность развития личности обучающегося.   

Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных 

действий состоит в формировании обучающегося с задержкой психического развития как 

субъекта учебной деятельности.  

Задачами реализации программы являются: 

-формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

-овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих операци-

онный компонент учебной деятельности; 

-развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать зна-

комую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организацион-

ную помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

определить функции и состав универсальных учебных действий, учитывая 

психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся с 

задержкой психического развития; определить связи универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов; выявить в содержании предметных линий 

универсальные учебные действия и определить условия их формирования в 

образовательном процессе и жизненно важных ситуациях, учитывая особые 

образовательные потребности обучающихся с задержкой психического развития. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

должна содержать: описание ценностных ориентиров образования обучающихся с 

задержкой психического развития на уровне начального общего образования; связь 

универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; характеристики 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий обучающихся с задержкой психического развития; типовые задачи 

формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий; описание преемственности программы формирования 



437 

 

универсальных учебных действий при переходе обучающихся с задержкой психического 

развития от дошкольного к начальному общему образованию.  

Ценностные ориентиры начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ 

системе образования, выраженный в требованиях к результатам освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программе начального общего образования, и отражают 

следующие целевые установки системы начального общего образования: 

-формирование основ гражданской идентичности личности на основе: осознания 

себя как гражданина России, чувства гордости за свою родину, российский народ и исто-

рию России, осознания своей этнической и национальной принадлежности; восприятие 

мира как единого и целостного при разнообразии культур,  национальностей, религий; 

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

-формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: доброжелательности, доверия и внимания к людям; навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; уважения к окружающим - 

умения слушать и слышать партнёра; 

-развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности: способности к осмыслению социального окружения, своего 

места в нем, принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; ориен-

тации в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков окружаю-

щих людей, развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; форми-

рование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-развитие умения учиться, а именно: принятие и освоение социальной роли обуча-

ющегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (плани-

рованию, контролю, оценке); развитие адекватных представлений о собственных возмож-

ностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении. 

Программа формирования универсальных учебных действий реализуется в 

процессе всей учебной и внеурочной деятельности. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в процессе освоения всех без исключения учебных предметов и курсов 

коррекционно-развивающей области.  

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с задержкой 

психического развития на ступени начального общего образования должна быть 

определена на этапе завершения обучения в начальной школе. 

Программа формирования универсальных учебных действий самостоятельно 

разрабатывается общеобразовательной организацией на основе Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования с учетом специфики 

образовательных потребностей обучающихся с задержкой психического развития. 

 

9.2.2.Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области обеспечивают достижение планируемых результатов (личностных, 

метапредметных, предметных) освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов 

разрабатываются на основе: требований к личностным, метапредметным и предметным 

результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 
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начального общего образования и программы формирования универсальных учебных 

действий. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов содержат: 

-пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального об-

щего образования с учетом специфики учебного предмета, коррекционного курса; 

-общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса; 

-описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане; 

-личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, коррекционного курса; 

-содержание учебного предмета, коррекционного курса; 

-учебно-тематическое планирование;  

-календарно-тематическое планирование. 

В данном разделе приводится основное содержание обязательных учебных пред-

метов (за исключением родного языка и литературного чтения на родном языке), курсов 

коррекционно-развивающей области, которое должно быть в полном объёме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы 

примерных программ учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области 

формируются с учётом особых образовательных потребностей обучающихся с задержкой 

психиечсокго развития, а также региональных, национальных и этнокультурных особен-

ностей. 

Рабочие программы учебных предметов. 

 

1.РУССКИЙ ЯЗЫК 

1.1.Пояснительная записка. 

Рабочая программа учебного предмета "Русский язык" на уровне начального обще-

го образования обучающихся с задержкой психического развития составлена на основе 

требований к результатам освоения АООП НОО ОВЗ, установленными ФГОС НОО ОВЗ, 

федеральной программы воспитания. 

Учебный предмет "Русский язык" на уровне начального общего образования явля-

ется ведущим, обеспечивая языковое и общее речевое развитие обучающихся. Он способ-

ствует повышению коммуникативной компетентности и облегчению социализации обу-

чающихся. Приобретенные знания, опыт выполнения предметных и универсальных дей-

ствий на материале русского языка станут фундаментом обучения в основной школе, а 

также будут востребованы в жизни. 

Овладение учебным предметом "Русский язык" представляет большую сложность 

для обучающихся. Это связано с недостатками фонематического восприятия, звукового 

анализа и синтеза, бедностью словаря, трудностями порождения связного высказывания, 

недостаточной сформированностью основных мыслительных операций и знаково-

символической (замещающей) функции мышления. 

Программа отражает содержание обучения предмету "Русский язык" с учетом осо-

бых образовательных потребностей обучающихся. В процессе изучения русского языка у 

обучающихся формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому 

языку, стремление к его грамотному использованию, понимание того, что правильная 

устная и письменная речь являются показателем общей культуры человека. На уроках 

русского языка обучающиеся получают начальное представление о нормах русского лите-

ратурного языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, 

условиях общения, выборе адекватных языковых средств, для успешного решения комму-

никативных задач. 

Содержание дисциплины ориентировано на развитие языковой способности, раз-

ных видов речевой деятельности и освоение обучающимися системного устройства языка. 

Благодаря освоению материала по данной дисциплине обучающиеся овладевают грамо-

той, основными речевыми формами и правилами их применения, умениями организовы-
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вать языковые средства в разных типах высказываний, варьировать их структуру с учетом 

условий коммуникации, развертывать их или сокращать, перестраивать, образовывать 

нужные словоформы. При изучении данной дисциплины происходит развитие устной и 

письменной коммуникации, закладывается фундамент для осмысленного чтения и письма. 

На уроках важно формировать первоначальные представления о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосо-

знания. Представления о связи языка с культурой народа осваиваются практическим пу-

тем. 

Изучение учебного предмета "Русский язык" вносит весомый вклад в общую си-

стему коррекционно-развивающей работы, направленной на удовлетворение специфиче-

ских образовательных потребностей обучающегося. 

Если обучение предмету построено с соблюдением специальных дидактических 

принципов, предполагает использование адекватных методов и конкретных приемов, то у 

обучающегося пробуждается интерес к языку, желание овладеть письмом и чтением, со-

вершенствуется связное (в том числе учебное) высказывание, расширяется словарный за-

пас, проявляются возможности осознания своих затруднений и соответствующие попытки 

их преодоления. 

Овладение письмом совершенствует мелкую моторику, пространственную ориен-

тировку, способствует развитию произвольности и становлению навыков самоконтроля. 

При изучении учебного материала (звуко-буквенный и звукослоговой анализ слов, работа 

с предложением и текстом) у обучающихся развиваются процессы анализа, синтеза, срав-

нения, обобщения, происходит коррекция недостатков произвольной памяти и внимания. 

В ходе выполнения заданий на анализ звукового состава слова, синтез слов из звуков и 

слогов, подсчет количества слов в предложении, использование различных классифика-

ций звуков и букв, объяснение значений слов совершенствуется мыслительная деятель-

ность, создаются предпосылки становления логического (понятийного) мышления. 

При усвоении учебного предмета "Русский язык" обучающиеся учатся ориентиро-

ваться в задании и производить его анализ, обдумывать и планировать предстоящие дей-

ствия, следить за правильностью выполнения задания, давать словесный отчет и оценку 

проделанной работе, что совершенствует систему произвольной регуляции деятельности. 

Педагогический работник должен поддерживать тесную связь с учителем-

логопедом, осуществляющим профилактику таких расстройств письменной речи как дис-

графия и дизорфография. Уточнение артикуляции звуков, дифференциация сходных фо-

нем, работа над слоговой структурой слова, которая обязательно проводится на уроках по 

предмету "Русский язык" и "Литературное чтение", способствует улучшению качества 

устной речи обучающегося. 

1.2.Содержание предмета. 

Виды речевой деятельности. 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями обще-

ния для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диало-

гической формой речи. Практическое овладение устными монологическими высказывани-

ями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, про-

щание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических 

норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения не-

обходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Форму-

лирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Обобщение 

содержащейся в тексте информации. 
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Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обу-

чения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответ-

ствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и 

прочитанного текста. Создание небольших собственных текстов по интересной детям те-

матике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий 

картин, просмотра фрагмента видеозаписи). 

Обучение грамоте. 

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различа-

ющихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, соглас-

ных твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Опреде-

ление места ударения. 

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

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости - мягко-

сти согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обознача-

ющую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу обучающегося. Осознанное чтение слов, сло-

восочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соот-

ветствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на ма-

териале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой мото-

рики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на простран-

стве 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 пред-

ложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и по-

следовательности правильного списывания текста. Проверка написанного при помощи 

сличения с текстом - образом и послогового чтения написанных слов. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале пред-

ложения, точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в именах людей и 

кличках животных. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для ана-

лиза. Наблюдение над значением слова. 

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

нение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответ-

ствии с заданной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: раздельное 

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

(заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; перенос слов по слогам 

без стечения согласных; знаки препинания в конце предложения. 
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Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух 

и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного харак-

тера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс. 

Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных и соглас-

ных звуков. Мягкие и твердые согласные звуки, различение мягких и твердых согласных 

звуков, определение парных и непарных по твердости - мягкости согласных звуков. Звон-

кие и глухие согласные звуки, различение звонких и глухих согласных звуков, определе-

ние парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Ударение, нахождение в 

слове ударных и безударных гласных звуков. Деление слов на слоги. Определение каче-

ственной характеристики звука: гласный-согласный; гласный ударный-безударный; со-

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

непарный. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современ-

ного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

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

способом обозначения звуков буквами. 

Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков. Буквы гласных как 

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

как показатель мягкости предшествующего согласного звука. Использование на письме 

разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

"стол", "конь"; в словах с йотированными гласными е, е, ю, я; в словах с непроизносимы-

ми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание алфавита: 

правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при 

работе со словарями, справочниками, каталогами: умение найти слово в школьном орфо-

графическом словаре по первой букве, умение расположить слова в алфавитном порядке 

(например, фамилии, имена). 

Состав слова (морфемика). Общее понятие о частях слова: корне, приставке, суф-

фиксе, окончании. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами оконча-

ния, корня, приставки, суффикса. 

Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные слова, овладение понятием 

"родственные (однокоренные) слова". Выделение корней в однокоренных (родственных) 

словах. Наблюдение за единообразием написания корней (корм - кормить - кормушка, лес 

- лесник - лесной). Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же 

слова. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличать приставку от 

предлога. Умение подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова по составу. 

Морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя прилага-

тельное, местоимение, глагол, предлог. Деление частей речи на самостоятельные и слу-

жебные. 

Имя существительное. Его значение и употребление в речи. Вопросы, различение 

имен существительных, отвечающих на вопросы "кто?" и "что?". Умение опознавать име-

на собственные. 

Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имен существи-

тельных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение имен существительных по числам. 

Изменение имен существительных по падежам в единственном числе (склонение). 

1, 2, 3-е склонение, определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му 
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склонению. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Умение 

правильно употреблять предлоги с именами существительными в различных падежах. 

Склонение имен существительных во множественном числе. 

Морфологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы. Изменение 

имен прилагательных по родам, числам и падежам, в сочетании с существительными 

(кроме прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). Морфологический разбор имен прилага-

тельных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значе-

ние и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множе-

ственного числа. Склонение личных местоимений. Правильное употребление местоиме-

ний в речи (меня, мною, у него, с ней, о нем). 

Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. Общее понятие о неопреде-

ленной форме глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы "что сделать?" и 

"что делать?". Время глагола: настоящее, прошедшее, будущее. Изменение глаголов по 

лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II 

спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов в прошедшем времени 

по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предло-

гов: образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие пред-

логов от приставок. 

Лексика. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение зна-

чения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представ-

ление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. 

Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выделить 

словосочетания (пары слов), связанные между собой по смыслу (без предлога и с предло-

гом); составить предложение с изученными грамматическими формами и распространить 

предложение. 

Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побу-

дительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицатель-

ные. Выделение голосом важного по смыслу слова в предложении. 

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены 

предложения (без разделения на виды). Нахождение главных членов предложения. Разли-

чение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Предложения с однородными членами с союзами и (без перечисления), а, но и без 

союзов. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными члена-

ми, запятая при перечислении. Умение составить предложения с однородными членами 

без союзов и с союзами и, а, но. 

Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящие из двух 

простых. Различение простых и сложных предложений. Запятая в сложных предложениях. 

Умение составить сложное предложение и поставить запятую перед союзами и, а, но. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. Использо-

вание орфографического словаря. 

Применение правил правописания: сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении 

под ударением; сочетания чк-чн, чт, щн; перенос слов; прописная буква в начале предло-

жения, в именах собственных; проверяемые безударные гласные в корне слова; парные 

звонкие и глухие согласные в корне слова; непроизносимые согласные; непроверяемые 

гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); гласные и согласные 

в неизменяемых на письме приставках; разделительные ъ и ь; мягкий знак после шипящих 

на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь); безударные падежные оконча-
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ния имен существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имен прилагательных; раздельное написание предлогов с личными 

местоимениями; не с глаголами; мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 

2-го лица единственного числа (пишешь, учишь); мягкий знак в глаголах в сочетании -

ться; безударные личные окончания глаголов; раздельное написание предлогов с другими 

словами; знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицатель-

ный знаки; знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

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

Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно 

и письменно. Составление диалогов в форме вопросов и ответов. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на опреде-

ленную тему с использованием разных типов речи (повествование, описание). Составле-

ние и запись рассказов повествовательного характера по сюжетным картинкам, с помо-

щью вопросов; составление сюжетных рассказов по готовому плану (в форме вопросов, 

повествовательных предложений). Введение в рассказы элементов описания. Построение 

устного ответа по учебному материалу (специфика учебно-деловой речи). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие тек-

ста. Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абза-

цев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование по-

рядка предложений и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к данным 

текстам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точ-

ности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов. 

Понятие об изложении и сочинении. Изложение под руководством учителя, по го-

товому и коллективно составленному плану. Подробный и сжатый рассказ (сочинение) по 

картинке и серии картинок. 

1.3.Планируемые результаты: 

1.Личностные результаты: 

-осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 

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

принадлежности;  

-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей; 

-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
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-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям  

-развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

-владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

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

пространственной организации. 

2.Метапредметные результаты: 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

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

эффективные способы достижения результата; 

-формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

-использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

-овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на 

уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 

-готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

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

-определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

-готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

-овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

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

-овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

3.Предметные результаты: 

-формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языко-

вого и культурного пространства России, о языке как основе национального самосозна-

ния; 

-формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

-овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 

-овладение основами грамотного письма; 
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-овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми 

для совершенствования их речевой практики; 

-формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

-использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-

орфографических умений для решения практических задач. 

 

2.ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

2.1.Пояснительная записка. 

Рабочая программа учебного предмета "Литературное чтение" (предметная область 

"Русский язык и литературное чтение") на уровне начального общего образования обуча-

ющихся с задержкой психического развития составлена на основе требований к результа-

там освоения АООП НОО ОВЗ, установленными ФГОС НОО ОВЗ, федеральной про-

граммы воспитания. 

Как и русский язык, литературное чтение предстает в качестве одного из ведущих 

предметов, обеспечивающих наряду с достижением предметных результатов, становление 

базового умения, необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего 

обучения, читательской грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, 

эмоционального, духовно-нравственного развития обучающихся. 

Учебный предмет "Литературное чтение" является одним из основных предметов в 

системе подготовки обучающегося. Овладение читательской компетенцией, умение изла-

гать свои мысли необходимо для полноценной социализации обучающегося. В процессе 

освоения курса у обучающихся повышается уровень коммуникативной культуры: форми-

руются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить монолог в 

соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно 

пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, спра-

вочниках. Позитивное отношение к книгам и чтению способствует формированию общей 

культуры. 

Приобретенные обучающимися знания, полученный опыт решения учебных задач, 

а также сформированность предметных и универсальных действий в процессе изучения 

предмета "Литературное чтение" станут фундаментом обучения в основном звене школы, 

а также будут востребованы в жизни. 

2.2.Содержание предмета. 

Виды речевой и читательской деятельности. 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собе-

седника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение по-

следовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать во-

прос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произведе-

нию. 

Чтение. 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному пра-

вильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуаль-

ным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей осознать 

текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 

по объему и жанру произведений). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: ху-

дожественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнози-

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
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рование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение 

работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления других обучающихся, дополнять ответы по ходу беседы, ис-

пользуя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

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

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

держание 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 соот-

ветствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведе-

ния, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художе-

ственного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осо-

знание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и от-

ношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации пове-

дения 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. Само-

стоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: по-

следовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, ха-

рактеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персо-

нажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление автор-

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

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выбороч-

ный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление тек-

ста на части, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде 

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

ванного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

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

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих соста-

вить данное описание на основе текста). 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Воспроизведение текста с опорой 

на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 

(выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения). 
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Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

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

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсужда-

емому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Ис-

пользование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их много-

значности), пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказыва-

ние 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 художе-

ственного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, от художественного 

произведения, произведения изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуж-

дение, повествование). Построение плана собственного высказывания. Отбор и использо-

вание выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особен-

ностей монологического высказывания. 

Письмо (культура письменной речи). 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование выразительных средств языка (сравне-

ние) в мини-сочинениях, рассказ на заданную тему. 

Круг детского чтения. 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведе-

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

произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера Рос-

сии) и зарубежной литературы, доступные для восприятия обучающихся. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантасти-

ческая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периоди-

ческие издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Ро-

дине, природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих по-

ступках, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 

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

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, сравнений. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор 

(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; от-

ношение автора к герою. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенно-

стей 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 по-

строения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведе-

ний). 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисова-

ние, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и исполь-
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зование их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий: 

соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, со-

здание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта. 

2.3.Планируемые результаты: 

1.Личностные результаты: 

-осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 

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

принадлежности;  

-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей; 

-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям  

-развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

-владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

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

пространственной организации. 

2.Метапредметные результаты: 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

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

эффективные способы достижения результата; 

-формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

-использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

-овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
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следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на 

уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 

-готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

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

-определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

-готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

-овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

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

-овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

3.Предметные результаты: 

-понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

-осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, поня-

тий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

-осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием 

некоторых средств устной выразительности речи; 

-понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

-формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, 

участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к по-

ступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в об-

ществе норм и правил; 

-достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художе-

ственных, научно-популярных и учебных текстов; 

-формирование потребности в систематическом чтении; 

-выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

 

3.ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

3.1.Пояснительная записка. 

Иностранный язык входит в число учебных предметов предметной области 

«Филология» и  призван формировать коммуникативную культуру обучающегося, 

способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию.  

Основными задачами уроков иностранного языка являются: 

-формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на 

иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

-расширение лингвистического кругозора обучающихся; освоение элементарных 

лингвистических представлений, доступных обучающимся и необходимых для овладения 

устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне; 

-обеспечение коммуникативно-психологической адаптации обучающихся к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования иностранного языка как средства общения; 
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-развитие личностных качеств обучающегося, его внимания, мышления, памяти и 

воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в 

ходе овладения языковым материалом; 

-развитие эмоциональной сферы обучающихся в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием иностранного языка; 

-приобщение обучающихся к новому социальному опыту за счет проигрывания на 

иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, 

бытового, учебного общения; 

-духовно-нравственное воспитание обучающихся, понимание и соблюдение ими 

таких нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к 

родителям, забота о младших; 

-развитие познавательных способностей, овладение умением координированной 

работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей 

тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работы в 

паре, в группе; 

-формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции;  

-формирование первоначальных представлений о роли и значимости иностранного 

языка. 

В процессе освоения содержания учебного предмета «Иностранный язык» 

формируются: коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: 

аудировании, говорении, чтении и письме; языковые средства и навыки пользования ими; 

социокультурная осведомленность; общеучебные и специальные учебные умения.  

Основным в содержании является формирование коммуникативных умений, 

которые представляют собой результат овладения иностранным языком на данном этапе 

обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми 

средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и 

письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть 

названных сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной 

компетенции также неразрывно связано с социокультурной осведомленностью 

обучающихся. Все указанное находится в тесной взаимосвязи, что обеспечивает единство 

учебного предмета «Иностранный язык». При этом овладение письменными формами 

общения (чтением и письмом), связанное с необходимостью формирования техники 

чтения и техники письма, происходит более медленно. Поэтому темпы овладения разными 

видами речевой деятельности (устной/письменной) уравниваются только к концу обучения 

в начальной школе. 

Программа учебного предмета «Иностранный язык» представлена разделами 

«Предметное содержание речи», «Коммуникативные умения по видам речевой деятельно-

сти», «Языковые средства и навыки пользования ими», Социокультурная осведомлённость 

3.2.Содержание предмета. 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание, поздравление, ответ на поздравление, благодар-

ность, извинения (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, характер. Мой день 

(распорядок дня). Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Мои любимые сказки. Выходной 

день, каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Любимое 

домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности.  
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Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат. Природа. Дикие и 

домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1.Диалогическая форма 

Уметь вести: этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового и учеб-

но-трудового общения; диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него) с опорой на 

картинку и модель, объем диалогического высказывания 2-3 реплики с каждой стороны; 

диалог - побуждение к действию. 

2.Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рас-

сказ, характеристика (персонажей) с опорой на картинку (небольшой объем). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать:речь учителя и одноклассников в процессе об-

щения на уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное. 

В русле чтения 

Читать (использовать метод глобального чтения): вслух читать слова изучаемой 

лексики и понимать небольшие диалоги, построенные на изученном языковом материале; 

находить необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. 

д.). 

В русле письма 

Знать и уметь писать буквы английского алфавита. 

Владеть: умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Апостроф.  

Фонетическая сторона речи. Произношение и различение на слух звуков и звуко-

сочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость 

гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Уда-

рение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специ-

альный вопрос) предложений. Интонация перечисления.  

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации об-

щения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 300 лексических единиц для 

усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише 

как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернаци-

ональные слова (например, doctor, film).  

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Во-

просительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым гла-

гольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и состав-

ным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предло-

жения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Без-

личные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с 
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оборотом there is/there are. Простые распространённые предложения. Предложения с од-

нородными членами.  

Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и множе-

ственном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с неопреде-

лённым, определённым и нулевым артиклем.  

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — неко-

торые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия 

степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 10). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся зна-

комятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными персона-

жами популярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а 

также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностран-

ном языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в 

странах изучаемого языка. 

3.3.Планируемые результаты: 

1.Личностные результаты: 

-осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 

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

принадлежности;  

-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей; 

-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям  

-развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

-владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

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

пространственной организации. 

2.Метапредметные результаты: 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 



453 

 

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

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

эффективные способы достижения результата; 

-формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

-использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

-овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на 

уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 

-готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

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

-определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

-готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

-овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

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

-овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

3.Предметные результаты: 

-приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и письменной 

речи на иностранном языке на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

-освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

восприятия на элементарном уровне устной и письменной речи на иностранном языке; 

-сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с дет-

ским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

 

4.МАТЕМАТИКА 

4.1.Пояснительная записка. 

Основные задачи курса математики в начальной школе для обучающихся с 

задержкой психиечского развития: 

-овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, решением 

простых арифметических задач и другими); 

-овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться и использовать меры 

измерения пространства, времени, температуры и другими в различных видах обыденной 

практической деятельности); 

-развитие способности использовать некоторые математические знания в жизни; 

-обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 
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Математическая деятельность обучающихся способствует развитию наглядно-

действенного, наглядно-образного, вербально-логического мышления. Она дает 

возможность сформировать и закрепить абстрактные, отвлеченные, обобщающие понятия, 

способствует развитию процессов символизации, навыка понимания информации, 

представленной разными способами (текст задачи, формулировка правила, таблицы, 

алгоритм действий и т.п.), формированию математической лексики, пониманию и 

употреблению сложных логико-грамматических конструкций, связной устной и 

письменной речи (порождение связанного учебного высказывания с использованием 

математических терминов и понятий), обеспечивает профилактику дискалькулии. 

Уроки математики развивают наблюдательность, воображение, творческую 

активность, обучают приемам самостоятельной работы, способствуют формированию 

навыков самоконтроля. 

Основное содержание программы по математике включает изучение натуральных 

чисел и счетных операций, усвоение математической терминологии и письменной 

символики, связанной с выполнением счетных операций. Особое внимание уделяется 

доведению счетных операций до автоматизма, формированию счетных навыков (прямой, 

обратный счет, таблицы сложения, вычитания, умножения, деления). 

Содержание программы по математике предусматривает интенсивную и 

целенаправленную работу над усвоением обучающимися специальных математических 

понятий и речевых формулировок условий задач, по развитию мыслительных операций 

анализа, синтеза, сравнения, обобщения,  что отражает специфику обучения математике 

обучающихся.  

Формирование счетных операций и вычислительных навыков осуществляется на 

основе тесной взаимосвязи с другими учебными предметами, так как многие из них 

создают базис для овладения математическими умениями и навыками. 

4.2.Содержание предмета. 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотно-

шения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение од-

нородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметиче-

ских действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между 

сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонен-

та арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых вы-

ражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Исполь-

зование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка 

слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многознач-

ных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оцен-

ка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отноше-

ния «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, 

путь; объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и сто-
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имость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, 

таблица и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, 

слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изобра-

жение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, мно-

гоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чер-

тёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружаю-

щем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, 

конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Вычисление 

площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

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

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометри-

ческих фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, 

плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбча-

той диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепоч-

ка). 

4.3.Планируемые результаты: 

1.Личностные результаты: 

-осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 

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

принадлежности;  

-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей; 

-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям  

-развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 



456 

 

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

-владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

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

пространственной организации. 

2.Метапредметные результаты: 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

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

эффективные способы достижения результата; 

-формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

-использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

-овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на 

уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 

-готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

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

-определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

-готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

-овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

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

-овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

3.Предметные результаты: 

-использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и 

геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

-приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

-умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и чис-

ловыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с ал-

горитмом и исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры. 

 

5.ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

5.1.Пояснительная записка. 

Рабочая программа по предмету "Окружающий мир" на уровне начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития составлена на основе тре-
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бований к результатам освоения АООП НОО ОВЗ, установленными ФГОС НОО ОВЗ, фе-

деральной программы воспитания. 

Учебный предмет "Окружающий мир" предметной области "Обществознание и 

естествознание" несет в себе большой развивающий потенциал: у обучающихся форми-

руются предпосылки научного мировоззрения, познавательные интересы и способности, 

создаются условия для самопознания и саморазвития. Вместе с тем эмоциональная окра-

шенность большинства тем, яркость иллюстраций учебников и пособий, возможность ви-

деосопровождения и наличие компьютерных программ, которые можно использовать в 

качестве обучающих, делает этот учебный предмет потенциально привлекательным для 

обучающихся. 

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, пред-

метном мире, обществе и взаимодействии людей в нем, соответствует потребностям и ин-

тересам обучающихся младшего школьного возраста. 

Обучающиеся овладевают основами практико-ориентированных знаний о челове-

ке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем 

мире, на многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает ши-

рокими возможностями для формирования у обучающихся фундамента экологической, и 

культурологической грамотности и соответствующих компетентностей - умений прово-

дить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире приро-

ды и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит обучающимся освоить основы 

адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и со-

циальной среде. А это ключ к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления 

окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, давая обучающемуся воз-

можность найти свое место в ближайшем окружении, попытаться прогнозировать направ-

ление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым 

обеспечивая в дальнейшем свое личное и социальное благополучие, что особенно важно 

для обучающихся. 

Существенная особенность учебного предмета состоит в том, что в нем заложена 

содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин 

начального образования. 

5.2.Содержание предмета. 

Человек и природа. 

Природа - это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты 

и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры). Расположение предметов в пространстве (право, лево, 

верх, низ). Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты 

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

Вещество - то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твер-

дые 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. Вре-

мена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как 

причина смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
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Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. 

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

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

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

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

ний). 

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

человека. Охрана, бережное использование воздуха. 

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

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана, 

бережное использование воды. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение лю-

дей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2 - 3 примера). 

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

ка. Охрана, бережное использование почв. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, се-

мя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение 

роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие, куль-

турные и комнатные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отно-

шение человека к дикорастущим растениям, уход за комнатными и культурными растени-

ями. 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, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, их 

отличия. Особенности питания разных животных. Размножение животных. Дикие и до-

машние животные. Роль животных в природе и жизни людей. Охрана и бережное отноше-

ние человека к диким животным, уход за домашними животными. Животные родного 

края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

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

вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сооб-

ществе: растения - пища и укрытие для животных; животные - распространители плодов и 

семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества 

родного края (2 - 3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек - часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эс-

тетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни при-

роды 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 при-

родных 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 уча-

стие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность приро-

ды. 

Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и женщины, мальчики и 

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

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 
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роль в жизнедеятельности организма. Гигиена: уход за кожей, ногтями, волосами, зубами. 

Здоровый образ жизни, соблюдение режима, профилактика нарушений деятельности ор-

ганов чувств, опорно-двигательной, пищеварительной, дыхательной, нервной систем. Из-

мерение температуры тела человека, частоты пульса. Понимание состояния своего здоро-

вья, личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество. 

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

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

культурные ценности российского общества, отраженные в государственных праздниках 

и народных традициях региона. 

Человек - член общества, создатель и носитель культуры. Могонациональность - 

особенность нашей страны. Общее представление о вкладе разных народов в многонацио-

нальную культуру нашей страны. Ценность каждого народа для него самого и для всей 

страны. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. Уважение к 

чужому мнению. 

Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотноше-

ния в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забо-

та о детях, престарелых, больных - долг каждого человека. Родословная. Свои фамилия, 

имя, отчество, возраст. Имена и фамилии членов семьи. Знаковые даты и события в исто-

рии семьи, участие семьи в событиях страны и региона (стройках, Великой отечественной 

войне, в работе в тылу) семейные праздники, традиции. День Матери. День любви, семьи 

и верности. 

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

Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Школьные праздники и 

торжественные даты. День учителя. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной по-

мощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. Правила взаимодействия 

со знакомыми и незнакомыми взрослыми и сверстниками. Культура поведения в школе и 

других общественных местах. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значи-

мая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответствен-

ность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования транспортом. 

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

Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий "Родина", "Отечество", "Отчизна". Государственная символика России: Государ-

ственный 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 гос-

ударства 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, Рож-

дество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День Рос-

сии, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и па-

мятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к государственному 

празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва - столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная пло-
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щадь, Большой театр Расположение Москвы на карте. 

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

ник Петру I - Медный всадник, разводные мосты через Неву), города Золотого кольца 

России (по выбору). Главный город родного края: достопримечательности, история и ха-

рактеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

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

рактерные особенности быта (по выбору). 

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

край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортив-

ные 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 памя-

ти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события обще-

ственной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины 

быта, труда, традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных 

эпох. Охрана памятников истории и культуры. Страны и народы мира. Общее представле-

ние о многообразии стран, народов на Земле. Знакомство с 3 - 4 (несколькими) странами 

(по выбору): название, расположение на политической карте, столица, главные достопри-

мечательности. 

Правила безопасной жизни. 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня обучающегося, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гиги-

ена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укреп-

ления 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 обраще-

ния с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия 

с незнакомыми людьми. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей - нравственный долг каждо-

го человека. 

5.3.Планируемые результаты: 

1.Личностные результаты: 

-осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 

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

принадлежности;  

-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей; 

-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям  

-развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

-владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

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

пространственной организации. 

2.Метапредметные результаты: 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

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

эффективные способы достижения результата; 

-формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

-использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

-овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на 

уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 

-готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

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

-определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

-готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

-овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

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

-овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

3.Предметные результаты: 

-усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и 

неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в 

окружающей среде; 

-сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 
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истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

-расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 

среде; 

-развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окру-

жающем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и дей-

ствий, совершаемых другими людьми. 

 

6.ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

6.1.Пояснительная записка. 

Основные задачи учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики»: 

-знакомство с основными нормами светской и религиозной морали;  

-понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и обще-

ства; 

-воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию;  

-формирование первоначальных представлений о религиозных культурах и свет-

ской этике, об их роли в культуре, истории и современности России. 

Данный предмет обладает широкими возможностями для формирования у 

обучающихся фундаментальных основ культурологической грамотности,  толерантного 

поведения в многонациональной среде, формируют вектор культурно-ценностных 

ориентиров обучающихся. 

В образовательном процессе обучающиеся должны в широком объеме овладеть 

знаниями о многополярности мира и умениями жить, учиться, работать в 

многонациональном обществе на благо нашей общей родины - России. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» имеет 

интегрированный характер, поскольку его содержание аккумулирует в себе 

первоначальные представления из истории, литературы, географии и других социально – 

гуманитарных наук. Содержание учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» тесно связано с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»: 

формирование представления о роли обучающегося как растущего гражданина своего 

государства; овладение социальными ритуалами и совершенствование форм социального 

взаимодействия в многонациональном обществе; воспитание чувства милосердия, 

социально ориентированного взгляда на мир в его органическом единстве и разнообразии 

народов, культур, религий. 

Отбор изучаемого материала осуществляется с учетом целей и задач данного 

предмета, его места в системе школьного образования, а также возрастных потребностей и 

с учетом физических особенностей обучающихся. 

6.2.Содержание предмета. 

Программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена разделами  «Основы религиозных культур народов России» и «Основы 

светской этики». 

Тематически разделы объединяются, носят светский характер, не навязывают 

никакой религии.  

Содержание разделов учебного предмета предусматривает общее знакомство с 

соответствующими религиями, их культурой (исключая изучение специальных 

богословских вопросов) и не содержит критических оценок разных религий и основанных 

на них мировоззрений. 

Названные разделы учебного предмета представлены следующим содержанием: 
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Россия - наша Родина. Культура и религия. Праздники в религиях мира.  

Светская этика. Отечественные традиционные религии, их роль в культуре, истории и 

современности России. 

Основные нормы светской и религиозной морали, их значение в  выстраивании кон-

структивных отношений в семье и обществе. Значение нравственности, веры и религии в 

жизни человека и общества. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, 

учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы обще-

ства и отношение к ним разных религий. Любовь и уважение к Отечеству. Понятие толе-

рантности, многополярности мира.  

Содержание учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

может быть реализовано и во внеурочной деятельности, так как внеурочные мероприятия 

способствуют расширению кругозора обучающихся, развитию их интереса к конкретной 

области знаний 

6.3.Планируемые результаты: 

1.Личностные результаты: 

-осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 

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

принадлежности;  

-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей; 

-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям  

-развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

-владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

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

пространственной организации. 

2.Метапредметные результаты: 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

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

эффективные способы достижения результата; 

-формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
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-использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

-овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на 

уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 

-готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

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

-определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

-готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

-овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

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

-овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

3.Предметные результаты: 

-знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

-понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

-формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

-осознание ценности человеческой жизни. 

 

7.ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

7.1.Пояснительная записка. 

Основными задачами обучения изобразительному искусству являются: 

-накопление первоначальных впечатлений от разных видов искусств (музыка, 

живопись, художественная литература, театр, кино и другие) и получение доступного 

опыта художественного творчества;  

-освоение культурной среды, дающей ребенку впечатления от искусства, 

формирование стремления и привычки к посещению музеев, театров, концертов и 

другого; 

-развитие опыта восприятия и способности получать удовольствие от 

произведений разных видов искусств, выделение собственных предпочтений в 

восприятии искусства; 

 -формирование простейших эстетических ориентиров (красиво и некрасиво) в 

практической жизни ребенка и их использование в организации обыденной жизни и 

праздника;  

-развитие опыта самовыражения в разных видах искусства (в пении, в танце, в 

рисовании, в сочинении поэтических и прозаических текстов, в игре на музыкальных 

инструментах и т.д.), освоение элементарных форм художественного ремесла. 
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Межпредметные связи учебного предмета «Изобразительное искусство» с 

учебными предметами «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир», 

«Основы религиозных культур и светской этики», «Музыка» обеспечивают обогащение и 

уточнение эмотивной лексики, развитие рефлексии, передаваемых чувств, отношений к 

природе, культурным традициям различных народов и стран, их музыке, былинам, 

сказкам, человеческим взаимоотношениям; формирование представлений о роли 

изобразительного искусства в организации материального окружения человека. 

Изучение содержания учебного материала по изобразительному искусству осуществ-

ляется в процессе рисования, лепки и выполнения аппликаций. 

7.2.Содержание предмета. 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его услов-

ность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических ис-

кусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, чело-

веку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и 

различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере куль-

туры народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов 

России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрми-

таж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национально-

го, российского и мирового искусства.  

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, 

мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в 

искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зда-

ний, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, живот-

ных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет – основа языка живописи.  

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного об-

раза в соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного обра-

за. Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для со-

здания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытя-

гивание формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красо-

та человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для худо-

жественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Эле-

ментарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного об-

раза (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — 

сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков художе-

ственного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и 

его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (укра-

шение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; бы-

лины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа 

о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообра-

зие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, рас-

краска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Озна-

комление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом 

местных условий). 



466 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Понятия: линия 

горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в компо-

зиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, т. д. 

Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. 

Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмо-

циональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Пере-

дача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, ост-

рые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в про-

странстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные фор-

мы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. 

Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). 

Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи 

и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 

ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различе-

ние их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное 

время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Использование различных художе-

ственных материалов и средств для создания выразительных образов природы. Построй-

ки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной куль-

туры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в укра-

шении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искус-

ства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в тра-

диционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), от-

ражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 

мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, геро-

изм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 

удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. Жанр натюрморта. Художественное конструирование и 

оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игру-

шек. 

Опыт художественнотворческой деятельности 
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Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художе-

ственно-конструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства. Овладение основами художественной грамоты: 

композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. Создание моделей 

предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки и 

бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. Передача настроения 

в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, 

пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художе-

ственных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анима-

ции, натурной мультипликации,  бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, воско-

вых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных 

материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобрази-

тельного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

7.3.Планируемые результаты: 

1.Личностные результаты: 

-осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 

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

принадлежности;  

-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей; 

-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям  

-развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

-владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

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

пространственной организации. 

2.Метапредметные результаты: 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 
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-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

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

эффективные способы достижения результата; 

-формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

-использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

-овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на 

уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 

-готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

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

-определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

-готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

-овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

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

-овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

3.Предметные результаты: 

-сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

-развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, 

дифференцировать красивое от "некрасивого", высказывать оценочные суждения о 

произведениях искусства; воспитание активного эмоционально-эстетического отношения 

к произведениям искусства; 

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

социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним 

собственное эмоционально-оценочное отношение; 

-овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (изобразительной, декоративно-прикладной и 

народного искусства, скульптуры, дизайна и других); 

-овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного 

искусства. 

 

8.МУЗЫКА 

8.1.Пояснительная записка. 

Уроки музыки являются важным средством музыкально-эстетического воспитания 

обучающихся. У обучающихся формируются глубокий и устойчивый интерес и любовь к 

музыке.  

Основными задачами обучения музыке являются:  
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-формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

-формирование основ музыкальной культуры, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

-формирование умений воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению; 

-развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-целостному 

восприятию произведений музыкального искусства; 

-развитие звуковысотного, тембрового и динамического слуха, дыхания, 

способности к свободной голосоподаче и голосоведению; 

-создание благоприятных предпосылок для коррекции просодических нарушений 

(восприятие и осознание темпо-ритмических, звуковысотных, динамических изменений в 

музыкальных произведениях) и овладение обучающимися комплексом просодических 

средств, необходимых для реализации эмоционально-экспрессивной функции интонации; 

-развитие слухового внимания, координации между дыханием и голосом; 

-формирование и охрана детского голоса с учетом психофизиологического и 

речевого развития обучающихся; 

-закрепление сформированной (на логопедических занятиях) артикуляции звуков. 

Основными видами учебной деятельности обучающихся являются слушание музы-

ки, пение, инструментальное музицирование, музыкально-пластическое движение, драма-

тизация музыкальных произведений. 

8.2.Содержание предмета. 

Программу учебного предмета «Музыка» составляют следующие разделы: 

«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», 

«Музыкальная картина мира». 

Музыка в жизни человека.  

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление че-

ловеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и ха-

рактера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки 

и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, за-

гадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства.  

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и 

мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздей-

ствие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в со-

чинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, му-

зыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального 

развития (повтор и контраст). 
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Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного 

содержания произведений.  

Музыкальная картина мира.  

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкаль-

ной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и 

танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные 

театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, ви-

деофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестро-

вая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, 

смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 

инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Много-

образие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкаль-

но-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

8.3.Планируемые результаты: 

1.Личностные результаты: 

-осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 

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

принадлежности;  

-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей; 

-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям  

-развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

-владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

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

пространственной организации. 

2.Метапредметные результаты: 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

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

эффективные способы достижения результата; 



471 

 

-формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

-использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

-овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на 

уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 

-готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

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

-определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

-готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

-овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

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

-овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

3.Предметные результаты: 

-сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

-сформированность элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности, элементарных эстетических суждений; 

-развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе 

активной музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных 

произведений; 

-использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

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

импровизации; 

-формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 

произведений различных жанров. 

 

9.ТЕХНОЛОГИЯ (ТРУД) 

9.1. Пояснительная записка. 

Программа отражает современные требования к модернизации содержания техноло-

гического образования при сохранении традиций русской школы, в том числе и в области 

трудового обучения, учитывает психологические закономерности формирования общетру-

довых и специальных знаний и умений обучающихся по преобразованию различных матери-

алов в материальные продукты. 

Программа разработана в соответствии с требованиями личностно-деятельностного 

подхода к трудовому обучению, ориентирована на формирование у обучающихся общих 

учебных умений и навыков в различных видах умственной, практической и речевой дея-

тельности. 
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Задачами программы являются: 

-формирование представлений о роли труда в жизнедеятельности человека и его со-

циальной значимости, первоначальных представлений о мире профессий, потребности в 

трудовой деятельности; 

-формирование картины материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

-освоение технологических знаний, технологической культуры, получаемых при изу-

чении предметов начальной школы, а также на основе включения в разнообразные виды 

технологической деятельности; 

-овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах, 

овладение умением адекватно применять доступные технологии и освоенные трудовые 

навыки для полноценной коммуникации, социального и трудового взаимодействия;  

-овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных 

сферах, овладение технологиями, необходимыми для полноценной коммуникации, соци-

ального и трудового взаимодействия;  

-формирование положительного опыта и установки на активное использование 

освоенных технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, социального развития и 

помощи близким; 

-обучение планированию организации практической деятельности, осуществлению 

объективной оценки процесса и результатов деятельности, соблюдению безопасных приемов 

работы при работе с различными инструментами и материалами;  

-воспитание трудолюбия, усидчивости, терпения, инициативности, сознательности, 

уважительного отношения к людям и результатам труда, причастности к коллективной тру-

довой деятельности; 

-овладение первоначальными умениями поиска, передачи, хранения, преобразования 

информации в процессе работы с компьютером; 

-коррекция и развитие психических процессов, мелкой моторики, речи. 

Структура программы обеспечивает вариативность и свободу выбора учителем (в со-

ответствии с материально-техническими условиями, особенностями и возможностями обу-

чающихся, со своими личными интересами и уровнем подготовки) моделей реализации не-

обходимого уровня технической подготовки  обучающихся, соответствующей требованиям к 

преподаванию труда. В программе учтены необходимые межпредметные связи и преем-

ственность содержания трудового обучения на его различных ступенях. 

Учебный предмет обеспечивает интеграцию в образовательном процессе различных 

структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-эстетического, ду-

ховно-нравственного, физического) в их единстве, что создает условия для гармонизации 

развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья. 

На уроках труда закрепляются речевые навыки и умения, которые обучающиеся по-

лучают на уроках  русского языка, литературного чтения, на соответсвующих коррекцион-

ных курсах. Большое внимание уделяется развитию понимания речи: умению вслушиваться 

в речь и вопросы учителя, выполнять по его инструкциям трудовые операции и отбирать со-

ответствующий материал, а также различать и знать основные качества материалов, из кото-

рых изготавливают изделия.  

Учитель, выполняя действия, характеризуя материалы и раскрывая последователь-

ность выполнения работы, знакомит обучающихся со словами, обозначающими материалы, 

их признаки, с названиями действий, которые производятся во время изготовления изделий. 

На начальных этапах обучающиеся изготавливают различные изделия совместно с учителем. 

При этом учитель сопровождает работу направляющими и уточняющими  инструкциями. 

Последовательность трудовых операций при изготовлении изделий служит планом в 

построении связного рассказа о проделанной работе. 
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Реализуя межпредметные связи с учебным предметом «Окружающий мир», форми-

руется понимание значения труда в жизни человека и общества, общественной значимости и 

ценности труда, личной ответственности человека за результат своего труда. 

В основе курса лежит целостный  образ окружающего мира, который преломляется 

через результат творческой деятельности  обучающихся. 

Программа включает информацию о видах и свойствах определенных материалов, 

средствах и технологических способах их обработки и др.; информацию, направленную на 

достижение определенных дидактических целей. 

9.2.Содержание предмета. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, са-

мообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как ре-

зультат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы 

быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 

2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные усло-

вия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бе-

режное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профес-

сии. 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, плани-

рование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и ин-

струментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и 

других дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, вы-

полнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детали-

зация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. 

Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 

деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), 

праздники и т.п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных фи-

зических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие 

материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор ма-

териалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использова-

ние соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изде-

лия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий ис-

пользуемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного ис-

пользования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначе-

ния изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологиче-

ских операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с це-

лью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологиче-

ских операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, 

трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение 
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деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование дета-

лей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, вин-

товое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вы-

шивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декора-

тивных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие ор-

наменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размер-

ная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка 

деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, про-

стейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее пред-

ставление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их 

сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответ-

ствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (техни-

ко-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструиро-

вание и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация и её отбор. Способы получения, хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки ин-

формации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мы-

шью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы по-

иска информации: по ключевым словам. Соблюдение безопасных приёмов труда при ра-

боте на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носи-

телях (CD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по инте-

ресной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word и Power Point. 

9.3.Планируемые результаты: 

1.Личностные результаты: 

-осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 

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

принадлежности;  

-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей; 

-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям  

-развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

-владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

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

пространственной организации. 

2.Метапредметные результаты: 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

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

эффективные способы достижения результата; 

-формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

-использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

-овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на 

уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 

-готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

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

-определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

-готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

-овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

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

-овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

3.Предметные результаты: 

-формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, 

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

зависимости от их свойств; 

-формирование организационных трудовых умений (правильно располагать 
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материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и 

санитарно-гигиенические требования и т.д.); 

-формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми 

технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники 

безопасности; 

-использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач; 

-приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. 

 

10.ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬУТРА 

10.1.Пояснительная записка. 

Важнейшим требованием к программе по физической культуре   является обеспече-

ние дифференцированного и индивидуального подхода к обучающимся с учетом состояния 

здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей разви-

тия психических свойств и качеств, соблюдение гигиенических норм. 

Основными задачами программы по физической культуре для обучающихся являют-

ся: 

-овладение ребенком с основными представлениями о собственном теле, возмож-

ностях и ограничениях его физических функций, возможностях компенсации; 

 -формирование понимания связи телесного самочувствия с настроением, соб-

ственной активностью, самостоятельностью и независимостью;  

-овладение умениями поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, по-

требностям и ограничениям здоровья, поддерживать режим дня с необходимыми оздоро-

вительными процедурами; 

-развитие координационных и кондиционных способностей; 

-овладение умениями включаться в доступные и показанные ребенку подвижные 

игры и занятия на свежем воздухе, адекватно дозировать физическую нагрузку, соблюдать 

необходимый индивидуальный режим питания и сна;  

-формирование умения следить за своим физическим состоянием, отмечать и радо-

ваться любому продвижению в росте физической нагрузки, развитию основных физиче-

ских качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости);  

-формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорово-

го и безопасного образа жизни; 

-воспитание нравственных и волевых качеств, развитие психических процессов и 

свойств личности. 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» тесно связано с содержанием 

учебного предмета «Окружающий мир», обеспечивая закрепление знаний о необходимости 

сохранения и укрепления здоровья, об общественной и личной гигиене, установку на здоро-

вый образ жизни; с коррекционными курсами «Ритмика», «Плавание» и др., способствуя вы-

работке координированных, точных и полных по объему движений, синхронизированных с 

темпом и ритмом музыки. 

Занятия физической культурой содействуют правильному физическому развитию и 

закаливанию организма, повышению физической и умственной работоспособности, освое-

нию основных двигательных умений и навыков из числа предусмотренных программой по 

физической культуре для общеобразовательной организации. 

Правильное физическое воспитание - необходимое условие нормального развития 

всего организма. Благодаря двигательной активности обеспечивается развитие сердечно-

сосудистой системы и органов дыхания, улучшается обмен веществ, повышается общий то-

нус жизнедеятельности. 

Двигательная активность, осуществляющаяся в процессе физического воспитания, 

является необходимым условием нормального развития центральной нервной системы обу-

чающегося, средством усовершенствования межанализаторного взаимодействия. 
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Учитель на уроках по физической культуре сообщает обучающимся необходимые 

сведения о режиме дня, о закаливании организма, правильном дыхании, осанке, прививает и 

закрепляет гигиенические навыки (уход за телом, мытье рук после занятий, опрятность физ-

культурной формы и т.д.), воспитывает устойчивый интерес и привычку к систематическим 

занятиям физической культурой. 

Реализуется вся система физического воспитания - уроки физической культуры, физ-

культурные мероприятия в режиме учебного дня (физкультминутка, гимнастика до уроков, 

упражнения и игры на переменах) и во внеурочное время. Ведущее место в системе физиче-

ского воспитания занимает урок. Эффективность обучения двигательным действиям зависит 

от методики проведения урока, от того, как в процессе обучения активизируется познава-

тельная деятельность обучающихся, насколько сознательно относятся они к усвоению дви-

гательных действий.  

Формирование двигательных умений и навыков в начальных классах проводится в 

соответствии с учебной программой. Формируя у обучающихся жизненно важные умения и 

навыки, следует уделять надлежащее внимание и выработке у них умения быстро и точно 

выполнять мелкие движения пальцами рук, умело взаимодействовать обеими руками, быст-

ро перестраивать движения в соответствии с двигательной задачей. Развитие движений рук 

обучающихся обеспечивают повышение работоспособности головного мозга, способствуют 

успешности овладения различными видами деятельности: письмом, рисованием, трудом и 

пр.  

10.2.Содержание предмета. 

Знания по физической культуре 

Физическая культура.  

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнени-

ями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. Правила личной гиги-

ены. 

Физические упражнения.  

Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических 

качеств, основы спортивной техники изучаемых упражнений. Физическая подготовка и её 

связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических ка-

честв: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия.  

Выполнение комплексов упражнений для формирования правильной осанки и разви-

тия мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных 

занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные игры и развлечения.  

Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортив-

ных залах). Соблюдение правил игр. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность.  

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, заня-

тий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика.  

Организующие команды и приёмы. Простейшие виды построений. Строевые дей-

ствия в шеренге и колонне; выполнение простейших строевых команд с одновременным 

показом учителя. 

Упражнения без предметов (для различных групп мышц) и с предметами (гимна-

стические палки, флажки, обручи, малые и большие  мячи). 
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Опорный прыжок: имитационные упражнения, подводящие упражнения к прыж-

кам с разбега через гимнастического козла (с повышенной организацией техники безопас-

ности). 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Ходьба, бег, метания. 

Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке. 

Упражнения в поднимании и переноске грузов: подход к предмету с нужной сторо-

ны, правильный захват его для переноски, умение нести, точно и мягко опускать предмет 

(предметы: мячи, гимнастические палки, обручи, скамейки, маты, гимнастический «ко-

зел», «конь» и т.д.). 

Лёгкая атлетика.  

Ходьба:  парами, по кругу парами; в умеренном темпе в колонне по одному в обход 

зала за учителем. Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в чередовании с бе-

гом. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, с изменением направления 

движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последую-

щим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель и на дальность. 

Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; тор-

можение. 

Плавание.  

Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; 

упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы 

рук и ног. Игры в воде. 

Подвижные игры и элементы спортивных игр 

На материале гимнастики: игровые задания с использованием строевых упражне-

ний, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упраж-

нения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мя-

ча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: стойка баскетболиста; специальные передвижения без мяча; хват мяча; 

ведение мяча на месте; броски мяча с места двумя руками снизу из-под кольца; передача и 

ловля мяча на месте двумя руками от груди в паре с учителем; подвижные игры на мате-

риале баскетбола. 

Пионербол: броски и ловля мяча в парах через сетку двумя руками снизу и сверху; 

нижняя подача мяча (одной рукой снизу). 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола.  

Подвижные игры разных народов. 

Коррекционно-развивающие игры: «Порядок и беспорядок», «Узнай, где звонили», 

«Собери урожай». 

Игры с бегом и прыжками: «Сорви шишку», «У медведя во бору», «Подбеги к сво-

ему предмету», «День и ночь», «Кот и мыши», «Пятнашки»; «Прыжки по кочкам». 
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Игры с мячом: «Метание мячей и мешочков»; «Кого назвали – тот и ловит», «Мяч 

по кругу», «Не урони мяч». 

Адаптивная физическая реабилитация 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики  

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба широким шагом, выпадами, 

в приседе, с махом ногой; наклоны; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимна-

стической палкой, скакалкой; махи правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и 

при передвижениях; индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: преодоление простых препятствий; ходьба по гимнастиче-

ской скамейке, низкому гимнастическому бревну; воспроизведение заданной игровой по-

зы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в поло-

жениях стоя и лёжа, сидя); перебрасывание малого мяча из одной руки в другую; упраж-

нения на переключение внимания; упражнения на расслабление отдельных мышечных 

групп, передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным 

ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осан-

кой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на 

контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осан-

ки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений 

для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения без отягощений (пре-

одоление веса собственного тела), с отягощениями (набивные мячи 1 кг, гантели или ме-

шочки с песком до 100 г, гимнастические палки и булавы), преодоление сопротивления 

партнера (парные упражнения); отжимания от повышенной опоры (гимнастическая ска-

мейка). 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опо-

ре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку 

на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максималь-

ной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; брос-

ки в стенку и ловля теннисного мяча, стоя у стены, из разных исходных положений, с по-

воротами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; по-

вторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изме-

няющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный 

бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) од-

ной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 

(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыж-

ки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижени-

ем вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной 

высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте); комплек-

сы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на 

правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на 

лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 
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Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсив-

ности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с уско-

рениями; прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания 

Развитие выносливости: работа ног у вертикальной поверхности, проплывание от-

резков на ногах, держась за доску; скольжение на груди и спине с задержкой дыхания 

(стрелочкой. 

Коррекционно-развивающие упражнения 

Основные положения и движения головы, конечностей и туловища, выполняемые 

на месте: сочетание движений туловища, ног с одноименными движениями рук; ком-

плексы упражнений без предметов на месте и с предметами (г/ палка, малый мяч, средний 

мяч, г/мяч, набивной мяч, средний обруч, большой обруч).  

Упражнения на дыхание: правильное дыхание в различных И.П. сидя, стоя, лежа; 

глубокое дыхание при выполнении упражнений без предметов; дыхание по подража-

нию ("понюхать цветок", "подуть на кашу", «согреть руки», «сдуть пушинки»), дыхание 

во время ходьбы с произношением звуков на выдохе, выполнение вдоха и выдоха через 

нос. 

Упражнения на коррекцию и формирование правильной осанки: упражнения у гим-

настической стенки (различные движения рук, ног, скольжение спиной и затылком по 

гимнастической стенке, приседы); сохранение правильной осанки при выполнении раз-

личных движений руками; упражнения в движении имитирующие ходьбу, бег животных и 

движения работающего человека («ходьба как лисичка», «как медведь», похлопывание 

крыльями как петушок», покачивание головой как лошадка», «вкручивание лампочки», 

«забивание гвоздя», «срывание яблок», «скатай снежный ком», «полоскание белья»); 

упражнения на сенсорных набивных мячах различного диаметра (сидя на мяче с удержа-

нием статической позы с опорой с различными движениями рук); ходьба с мешочком на 

голове; поднимание на носки и опускание на пятки с мешочком на голове; упражнения на 

укрепление мышц спины и брюшного пресса путем прогиба назад; упражнения для 

укрепления мышц спины путем складывания; упражнения для укрепления позвоночника 

путем поворота туловища и наклона его в стороны; упражнения на укрепление мышц та-

зового пояса, бедер, ног. 

Упражнения на коррекцию и профилактику плоскостопия: сидя («каток», «серп», 

«окно», «маляр», «мельница», «кораблик», «ходьба», «лошадка», «медвежонок»); сидя: 

вращение стопами поочередно и одновременно вправо и влево, катание мяча ногами; 

ходьба приставными шагами и лицом вперед по канату со страховкой; ходьба на внутрен-

нем и внешнем своде стопы; ходьба по массажной дорожке для стоп. 

Упражнения на развитие общей и мелкой моторики: с сенсорными набивными мя-

чами разного диаметра  (прокатывание, перекатывание партнеру); со средними мячами 

(перекатывание партнеру сидя, подбрасывание мяча над собой  и ловля, броски мяча в 

стену); с малыми мячами (перекладывания из руки в руку, подбрасывание  двумя, удары 

мяча в стену в квадраты и ловля с отскоком от пола двумя; удары мяча об пол одной ру-

кой и ловля двумя); набивными мячами –1 кг (ходьба с мячом в руках, удерживая его на 

груди и за головой по 30 секунд; поднимание мяча вперед, вверх, вправо, влево). 

Упражнения на развитие точности и координации движений: построение в ше-

ренгу и в колонну с изменением места построения; ходьба между различными ориентира-

ми; бег по начерченным на полу ориентирам (все задания выполняются вместе с учите-

лем);  несколько поворотов подряд по показу, ходьба по двум параллельно поставленным 

скамейкам с помощью. 

Упражнения на развитие двигательных умений и навыков 

Построения и перестроения: выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», 

«Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «Класс стой!» с помощью; размыкание в шеренге 
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и в колонне; размыкание в шеренге на вытянутые руки; повороты направо, налево с ука-

занием направления; повороты на месте кругом с показом направления. 

Ходьба и бег: ходьба на пятках, на носках; ходьба в различном темпе: медленно, 

быстро; бег в чередовании с ходьбой; ходьба и бег в медленном темпе с сохранением ди-

станции; бег в колонне по одному в равномерном темпе; челночный бег 3 Х 10 метров; 

высокий старт; бег на 30 метров с высокого старта на скорость. 

Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге на месте с поворотами на 180° и 360°; 

прыжки на одной ноге с продвижением вперед; прыжки в длину с места толчком двух ног; 

прыжки в глубину с высоты 50 см;  в длину с двух-трех шагов, толчком одной с призем-

лением на две через ров; прыжки боком через г/скамейку с опорой на руки; прыжки, 

наступая на г/скамейку; прыжки в высоту с шага. 

Броски, ловля, метание мяча и передача предметов: метание малого мяча правой 

(левой) рукой на дальность способом «из-за головы через плечо»; метание малого мяча в 

горизонтальную цель (мишени на г/стенке); метание малого мяча в вертикальную цель; 

подбрасывание волейбольного мяча перед собой и ловля его; высокое подбрасывание 

большого мяча и ловля его после отскока от пола; броски большого мяча друг другу в па-

рах двумя руками снизу; броски набивного мяча весом 1 кг различными способами: двумя 

руками снизу и от груди, из-за головы; переноска одновременно 2-3 предметов различной 

формы (флажки, кегли, палки, мячи и т.д.); передача и переноска предметов на расстояние 

до 20 метров (набивных мячей -1 кг, г/палок, больших мячей и т.д.). 

Равновесие: ходьба по г/скамейке с предметом (флажок, г/мяч, г/палка); ходьба по 

г/скамейке с различными положениями рук; ходьба по г/скамейке с опусканием на одно 

колено; ходьба по г/скамейке с перешагиванием через предметы высотой 15-20 см; пово-

рот кругом переступанием на г/скамейке; расхождение вдвоем при встрече на г/скамейке; 

«Петушок», «Ласточка» на полу. 

Лазание, перелезание, подлезание: ползанье на четвереньках по наклонной 

г/скамейке с переходом на г/стенку; лазанье по г/стенке одновременным способом, не 

пропуская реек,  с поддержкой; передвижение по г/стенки в сторону; подлезание и переле-

зание под препятствия разной высоты (мягкие модули, г/скамейка, обручи, г/скакалка, 

стойки и т.д.); подлезание под препятствием с предметом в руках; пролезание в модуль-

тоннель; перешагивание через предметы: кубики, кегли, набивные мячи, большие мячи; 

вис на руках на г/стенке 1-2 секунды; полоса препятствий из 5-6 заданий в подлезании, 

перелезании и равновесии. 

10.3.Планируемые результаты: 

1.Личностные результаты: 

-осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 

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

принадлежности;  

-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей; 

-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
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-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям  

-развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

-владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

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

пространственной организации. 

2.Метапредметные результаты: 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

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

эффективные способы достижения результата; 

-формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

-использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

-овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на 

уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 

-готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

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

-определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

-готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

-овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

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

-овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

3.Предметные результаты: 

-формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности; 

-овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

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

-формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок. 
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Рабочие программы  курсов коррекционно-развивающей области 
 

1.ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

1.1.Пояснительная записка. 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм взаи-

модействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в 

психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отноше-

ний.  

Основные задачи:  

-диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование 

высших психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-

перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития пространственно-

временных представлений);  

-диагностика личностного, интеллектуального и психо-эмоционального развития; 

коррекция недостатков в развитии памяти, внимания, мышления, физическом и (или) пси-

хическом и речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация и др.; 

-диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недо-

статков (гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование позитивного от-

ношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, 

формирование навыков самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности);  

-диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (разви-

тие способности к эмпатии и сопереживанию; 

-формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и 

развитие навыков социального  поведения (формирование правил и норм поведения в 

группе, адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях);  

-формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие про-

извольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к планирова-

нию и контролю). 

1.2.Содержание курса. 

Диагностика.  

Диагностические занятия (входное тестирование, динамическое тестирование по 

итогам 1 полугоди, динамическое тестирование по итгам учебного года).  

Сенсомоторное развитие 

Развитие зрительного анализа и пространственного восприятия элементов букв; 

развитие тонкости и дифференцированности анализа зрительно воспринимаемых 

объектов; развитие слухового восприятия и слухового внимания; развитие тактильных 

ощущений; развитие умения организации и контроля простейших двигательных 

программ; развитие тонкости и целенаправленности движений; развитие кинестетических 

основ движения; развитие межполушарного взаимодействия; формирование способности 

выделять признаки предметов. 

Формирование пространственных представлений 

Формирование умения ориентировки в схеме собственного тела; формирование 

умения ориентировки в ближайшем окружении (класса); формирование умения 

ориентировки на плоскости (тетрадь, книга); развитие пространственного праксиса; 

развитие навыка дифференциации пространственно схоже расположенных объектов. 

Развитие мнемических процессов 

Тренировка произвольного запоминания зрительно воспринимаемых объектов; 

произвольное запоминание слухового ряда: цифр, звуков, слов, предложений, 

многоступенчатых инструкций; развитие тактильной и кинестетической памяти. 

 Развитие межанализаторных систем, их взаимодействия 
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Развитиеслухо-моторной координации; развитие зрительно-моторной координации; 

развитиеслухо-зрительной и зрительно-двигательной координации. 

 Формирование функции программирования и контроля собственной 

деятельности 

Регуляция простейших двигательных актов; формирования умения ориентировки в 

задании; формирование умения планирования этапов выполнения задания; формирование 

основных способов самоконтроля каждого этапа выполнения задания; формирования 

умения осуществлять словесный отчет о совершаемом действии и результате. 

1.3.Планируемые результаты: 

1.Личностные результаты. 

-сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

-патриотизм, чувство гордости за свою Родину, российский народ,  национальные 

свершения, открытия, победы; 

-осознание роли своей страны в мировом развитии;  

-уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни; 

-осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование цен-

ностей многонационального российского общества, становление гуманистических и де-

мократических ценностных ориентаций; 

-сформированность уважительного отношения и иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

-самостоятельность и личную ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

-сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-сформированность этических чувств, доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

-сформированность чувства прекрасного - умение воспринимать красоту природы, 

бережно относиться ко всему живому; 

-умение чувствовать красоту художественного слова, стремление к совершенство-

ванию собственной речи;  

-владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

-умение сотрудничать с товарищами в процессе коллективной деятельности, соот-

носить свою часть работы с общим замыслом; 

-овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с 

использованием информационных технологий; 

-ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружаю-

щих людей;  

-овладение навыком самооценки, умением анализировать свои действия и 

управлять ими; 

-развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

-сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 
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2.Предметные результаты: 

-формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, 

мнемических и интеллектуальных процессов;  

-гармонизация психоэмоционального состояния, формирвоание аналитико-

ситнетической деятельности, формирование позитивного отношения к своему «Я», 

повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля;  

-развитие способности к эмпатии, сопереживанию;  

-формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса в коллективе; 

 

2.ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ. 

2.1.Пояснительная записка. 

Цель - диагностика, коррекция и развитие всех сторон речи (фонетико-

фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи. 

Основными направлениями логопедической работы является:  

-диагностика и коррекция    звукопроизношения    (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи);  

-диагностика  и  коррекция  лексической  стороны  речи  (обогащение словаря, его 

расширение и уточнение);  

-диагностика и    коррекция    грамматического    строя    речи (синтаксической   

структуры   речевых   высказываний,   словоизменения   и словообразования);  

-коррекция  диалогической  и  формирование  монологической  форм речи, развитие 

коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической 

речи, формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого 

опыта);  

-расширение представлений об окружающей действительности;  

-развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. 

познавательных процессов). 

2.2.Содержание курса. 

Диагностика.  

Диагностические занятия (входное тестирование, динамическое тестирование по 

итогам 1 полугоди, динамическое тестирование по итгам учебного года).  

Совершенствование произносительной стороны речи. Звукопроизношение.  

Коррекция  и формирование артикуляторной базы. Отработка четкого 

произношения. Уточнение характеристик смешиваемых фонем, различение букв (по 

оптическому и кинетическому сходству). Дифференциация звуков на речевом материале с 

постепенным усложнением (в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях и тексте). 

Развитие осознанного звукового анализа и навыка контроля за произношением звуков, 

имеющихся в речи детей.  

Коррекция дефектов произношения. Автоматизация поставленных звуков в слогах, 

словах, во фразах. Употребление поставленных звуков во всех ситуациях общения. 

Просодика. Обучение  технике нижне-диафрагмального дыхания, сознательному 

регулированию его ритма, правильному соотношению вдоха и выдоха, распределению 

выдоха на определённые речевые отрезки. Развитие умения регулировать темп речи в за-

висимости от содержания высказывания, с учетом пауз между речевыми отрезками. 

Развитие интонационной выразительности речи включающую в себя: мелодику 

(повышение и понижение голоса при произнесении фразы), фразовое и логическое ударе-

ния (выделение паузами, повышением голоса, большей напряженностью и долготой про-

изношения в зависимости от смысла высказывания), тембр речи (звуковую окраску, отра-

жающую эмоциональные оттенки) 
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Фонематические процессы. Формирование умения дифференцировать звуки на 

слух и в речи с опорой на акустические и артикуляционные признаки (твердые-мягкие, 

звонкие-глухие и др.) Формирование фонематического восприятия и фонематических 

представлений, навыков произношения слов сложного слогового состава. 

Восполнение пробелов в развитии навыков языкового анализа и синтеза. 

Звуки и буквы. Звуковой анализ и синтез слов. Характеристика звука. Слово и 

предложение. Предложение и текст. Составление предложений по заданной схеме.  

Гласные звуки и буквы. Признаки гласных звуков. Буквы гласных звуков. Сходство 

и различие гласных I и II ряда. Обозначение мягкости согласных двумя способами.  

Согласные звуки и буквы. Признаки согласных звуков. Различие гласных и соглас-

ных. Буквы согласных звуков. Согласные твердые и мягкие. Согласные звонкие и глухие. 

Парные и непарные и согласные. Характеристика согласных звуков. 

Звуко-буквенный и слоговой анализ и синтез слов. Ударение. Слогообразующая 

роль гласных. Смыслоразличительная роль ударения. Слого-ритмическая схема слова. Де-

ление слов на слоги. Слова сложной слоговой структуры. 

Совершенствование лексико-грамматических средств языка. 

Минимизация аграмматизмов в свободных высказываниях. Активизация и обога-

щение словарного запаса по различным темам. Развитие и уточнение пространственных 

представлений.  Уточнение, развитие, совершенствование грамматического оформления 

речи путем овладения моделями различных синтаксических конструкций.  Развитие навы-

ков самостоятельного высказывания, путем установления последовательности высказыва-

ния, отбора языковых средств, совершенствования навыка строить и перестраивать пред-

ложения по заданным образцам. Уточнение и расширение запаса представлений на основе 

наблюдения и осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создание 

достаточного запаса словарных образов. Введение накопленных представлений и пассив-

ного речевого запаса в активный словарь. Развитие понимания обобщающего значения 

слов, формирование доступных родовых и видовых обобщающих понятий. Расширение 

активного словаря обучающихся, обогащение его словами обозначающими предметы, яв-

ления, действия и признаки окружающей действительности. Сопоставление предметов и 

явлений, и на этой основе обеспечение понимания и использования в речи слов-

синонимов и слов-антонимов.  

Расширение понимания значения предлогов: В-ИЗ, НА-С(СО), НАД, ПОД, ИЗ-

ПОД, ЗА, ИЗ-ЗА, МЕЖДУ и обучение  их правильному использованию в самостоятельной 

речи. Схемы предлогов. Предложно-падежное управление. Различие приставок и предло-

гов. Понятие об однокоренных родственных словах. Ознакомление с морфемным соста-

вом слова. Корень. Приставка. Суффикс. Состав слова. 

Обеспечение усвоения притяжательных и определительных местоимений, указа-

тельных наречий, количественных и порядковых числительных, их использование в экс-

прессивной речи.  

Обучение использованию в экспрессивной речи некоторых форм словоизменения: 

окончаний имен существительных в единственном и множественном числе в именитель-

ном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний гла-

голов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода прошедшего времени.   

Практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе 

использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с уменьшитель-

но-ласкательными суффиксами, глаголов с различными приставками.  

Формирование  умения пользоваться несклоняемыми существительными. Совер-

шенствование навыка согласования прилагательных и числительных с существительными 

в роде, числе, падеже. Совершенствование  умения составлять просты  

Профилактика  ошибок при чтении и письме. 

Речь и предложение. Повествовательные, вопросительные и восклицательные 

предложения. Дифференциация существительных, прилагательных, глаголов. Происхож-



487 

 

дение слов. Синонимы (слова – «приятели»). Антонимы (слова – «неприятели»). Омонимы 

(слова – «близнецы»). Многозначность слов. Прямое и переносное значение слова. Боль-

шая буква в начале  предложения. Интонационная законченность предложения. Составле-

ние простого распространенного предложения. Главные члены предложения. Слово как 

часть предложения. Дифференциация понятий «слово» – «предложение». Корень слова. 

Родственные слова. Родственные   слова  и  слова  с  омонимичными  корнями. Сложные  

слова. Безударные  гласные  в  корне  слова. Непроверяемые  гласные  в   корне  слова. 

Суффиксальный способ словообразования. Уменьшительно-ласкательные суффиксы. 

Суффиксы  профессий. Суффиксы  прилагательных. Приставка. Разделительный  твёрдый  

знак. Дифференциация предлогов и приставок. Части  речи.  Имя  существительное. 

Род имени существительного. Мягкий  знак  после  шипящих  на  конце  существительных 

женского рода. Изменение  по  числам. Изменение  по  падежам. Имя  прилагательное. 

Согласование  прилагательных  с  существительными  в  роде, числе. Согласование  при-

лагательных  с  существительными  в  падеже. Глагол. Настоящее  время  глаголов. Согла-

сование  с  существительными  в  числе. Прошедшее  время  глагола. Согласование  с  су-

ществительными  в  роде. Активизация и обогащение словаря. Уточнение представлений о 

смысловой роли различных лексических единиц в составе связного высказыва-

ния.Формирование навыков и умений адекватного отбора слов различных грамматических 

категорий в соответствии с темой высказывания. Профилактика смысловых ошибок при 

чтении и письме. 

Формирование связной речи и речевого общения. 

Повышение мотивации говорения. Развитие и коррекция навыков диалогической 

речи. Формирование умений анализировать неречевую ситуацию, выявлять причинно 

следственные, пространственные, временные и другие семантические отношения. Форми-

рование умений планировать содержание связного собственного высказывания. Формиро-

вание умений понимать связные высказывания различной сложности.  Формирование 

умений самостоятельно выбирать и адекватно использовать языковые средства оформле-

ния связного высказывания. Осознание побудительного мотива к высказыванию, ориен-

тировка в смысловом содержании текста и в языковых средствах выражения этого содер-

жания.  Формирование умений устного монологического высказывания. Развитие  актив-

ного произвольного внимания к речи, совершенствование умения вслушиваться в обра-

щенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. Совер-

шенствование  умения отвечать на вопросы кратко и полно, умения  задавать вопросы, ве-

сти диалог, выслушивать друг друга до конца.  

Обучение составлению рассказа-описания о предметах и объектах по образцу, 

предложенному плану; связному рассказу о содержании серии сюжетных картинок и сю-

жетной картины по предложенному педагогом или коллективно составленному плану.  

Развитие  навыка пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. Развитие 

коммуникативной функции речи.  

Расширение представлений об окружающей действительности.  

Расширение и уточнение представлений о сезонных изменениях в живой и неживой 

природе на основе составлений предложений по картинкам. Составление сравнительных 

описаний домашних животных с опорой на вопросы или графические схемы. Обогащение 

словаря названиями сезонных явлений. Расширение представлений о трудовых действиях, 

месте работы, профессиональных принадлежностях. Уточнение и расширение 

представлений о городских объектах, инфраструктуре города, способах передвижения по 

городу.  

Расширение и уточнение представлений о смене времен года, причинах сезонных 

изменений в живой и неживой природе. 

Обогащение представлений о правилах поведения школьника, обязанностях 

школьника, способах организации своей деятельности, широких возможностях 

современной школы. 
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Уточнение представлений о видах транспорта (наземный, подземный, водный, 

воздушный, космический/ специальный, грузовой, пассажирский), устройстве транспорта, 

правилах безопасного поведения на транспорте. 

 Расширение представлений о родственных связях людей, устройстве современного 

городского сельского дома. 

Расширение представлений о космосе, космических объектах и освоении космоса 

человеком. 

Уточнение представлений о сходствах и отличиях разных групп животных.  

  «Сезонные изменения в живой и неживой природе. Сезонные занятия людей в 

городе и на селе». Отработка приема составления загадок – описаний по опорной схеме. 

Пополнение представлений о сезонных изменениях, о влиянии сезонных изменений на 

жизнь растений, животных и на деятельность человека.  

Обучение составлению художественных и деловых текстов описательного . 

Познавательной деятельности обучающихся строится на основе ознакомления с 

предметами и явлениями окружающей действительности, углубления и обобщения знаний 

о них. Обучающиеся учатся выделять существенные признаки предметов и явлений, 

вскрывать связи и отношения между ними и выражать их в речи. В процессе усвоения 

значения слова вначале уточняется его конкретное значение (денотативный компонент-

связь с конкретными предметами, действиями, признаками предметов). В дальнейшем 

проводится работа над понятийным компонентом значения слова (слово как обозначение 

группы, класса предмета). Уточнение значения обобщающих слов производится парал-

лельно с дифференциацией слов, относящихся к этому обобщающему понятию (предметы 

одежды0—платье, блузка, брюки, гольфы верхняя/нижняя-демисезонная, зимняя, осенняя, 

весенняя, летняя), определяется сходство и различие в значении этих слов-развитие по-

знавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. познавательных процессов). При 

усвоении конкретного значения слов используются различные наглядные средства (показ 

предмета, действия, его изображение на картинке и т.п.). При знакомстве со словами, 

имеющими отвлеченное (абстрактное) значение, применяются словесные и логические 

средства (описание, противопоставление по значению, анализ морфологической структу-

ры и др.) 

-развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. познаватель-

ных процессов).  

Развитие познавательной сферы обучающихся осуществляется за счет 

разнообразной предметно-практической деятельности, использования приемов 

взаимнооднозначного соотнесения, закрепления понятий в графических работах, 

постепенном усложнении предъявляемых заданий, поэтапном формировании умственных 

действий (с реальными предметами, их заместителями, в громкой речи, во внутреннем 

плане) с постепенным уменьшением количества внешних развернутых действий. 

2.3.Планируемые результаты: 

1.Личностные результаты. 

-сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

-патриотизм, чувство гордости за свою Родину, российский народ,  национальные 

свершения, открытия, победы; 

-осознание роли своей страны в мировом развитии;  

-уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни; 

-осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование цен-

ностей многонационального российского общества, становление гуманистических и де-

мократических ценностных ориентаций; 

-сформированность уважительного отношения и иному мнению, истории и 

культуре других народов; 
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-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

-самостоятельность и личную ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

-сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-сформированность этических чувств, доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

-сформированность чувства прекрасного - умение воспринимать красоту природы, 

бережно относиться ко всему живому; 

-умение чувствовать красоту художественного слова, стремление к совершенство-

ванию собственной речи;  

-владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

-умение сотрудничать с товарищами в процессе коллективной деятельности, соот-

носить свою часть работы с общим замыслом; 

-овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с 

использованием информационных технологий; 

-ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружаю-

щих людей;  

-овладение навыком самооценки, умением анализировать свои действия и 

управлять ими; 

-развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

-сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

2.Метапредметные результаты. 

-владение всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей 

работы в общеобразовательной организации и вне ее; 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

-освоение способов решения задач творческого и поискового характера;  

-сформированность умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

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

наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок; 

-умение составлять план решения учебной задачи, умение работать по плану, сверяя 

свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

-умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-владение знаково-символическими средствами представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, широким спектром действий и 

операций решения практических и учебно-познавательных задач; 

-умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и 

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

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 
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том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

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

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

-владение навыками смыслового чтения произведений различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, умение осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах;   

-умение работать с учебной книгой для решения коммуникативных и 

познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 

обучающихся; 

-умение адекватно использовать речевые средства и средства информационно-

коммуникативных технологий для решения различных познавательных и коммуникатив-

ных задач, владеть монологической и диалогической формами речи; 

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

классификации, установлением аналогий и причинно-следственных связей, построением 

рассуждений, умением фиксировать свои наблюдения и действовать разными способами 

(словесными, практическими, знаковыми, графическими); 

-готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение 

и аргументировать свою точку зрения в оценке данных; 

-готовность конструктивно решать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

-умение определять общую цель и пути её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

-использование речи в целях налаживания продуктивного сотрудничества со 

сверстниками при решении различных учебно-познавательных задач; регуляции своих 

действий; построения монологического высказывания; 

-умение организовывать и поддерживать коммуникативную ситуацию 

сотрудничества, адекватно воспринимать и отражать содержание и условия деятельности; 

-владение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

-владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

-умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета. 

3.Предметные результаты: 

-формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-

диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об 

окружающей действительности;  

-обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие лексической 

системности, формирование семантических полей;  

-развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной речи; 

коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма); 

-владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимо-

действия;  

-коррекция имеющихся речевых нарушений, способствующих совершенствованию 

познавательной деятельности и системы произвольной регуляции;  
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-использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

-строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и состав-

лять тексты в устной и письменной формах;  

-слушать собеседника и вести диалог;  

-освоит навыки смыслового чтения доступных по содержанию и объему художе-

ственных текстов. 
 

3.ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ. 

3.1.Пояснительная записка. 

Цель - диагностика, коррекция особенностей речевого, познавательного и 

социального развития обучающегося, направленная на восполнение пробелов, дефицита в 

общих знаниях, создание положительной мотивации к обучению. 

Основные направления работы:  

-формирование приемов мыслительной деятельности, коррекция и развитие базо-

вых мыслительных операций; стимуляция интеллектуальных процессов;  

-формирование учебного поведения и структурных компонентов учебной деятель-

ности (ориентировочный этап, удержание алгоритма учебных действий, сличение с образ-

цом, промежуточный и итоговый контроль);  

-коррекция и развитие познавательных процессов на основе учебного материала; 

-нормализация ведущих видов деятельности обучающихся;  

-коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития;  

-коррекция и развитие сенсорной и сенсомоторной сферы;  

-коррекция и развитие пространственных отношений и временных представлений; 

-расширение разносторонних представлений о предметах и явлениях окружающей 

действительности, обогащение словаря, развитие связной речи;  

-формирование алгоритмов учебно-познавательных действий и коррекция учебных 

навыков на основе определения индивидуальных трудностей в обучении;  

-формирование навыков социальной (жизненной) компетенции;  

-формирование алгоритмов учебно-познавательных действий и коррекция учебных 

навыков на основе определения индивидуальных трудностей в обучении;  обучение языку, 

развитие речевой деятельности, языковых способностей;  

-работа по развитию словесной речи (в устной и письменной формах), включая 

развитие речевого слуха, слухозрительного восприятия устной речи, совершенствование 

навыков речевого общения как одного из важнейших факторов их социальной адаптации. 

3.2.Содержание курса. 

Диагностика.  

Диагностические занятия (входное тестирование, динамическое тестирование по 

итогам 1 полугоди, динамическое тестирование по итгам учебного года).  

 

1.Сенсорное и сенсомоторное развитие 

Развитие сенсорного восприятия и сенсорных эталонов: Различение, выделение 

и называние основных цветов спектра. Сопоставление цвета окружающих предметов с 

эталонами цветов. Отработка умений тонкой зрительной ориентировки цветовых оттенков. 

Плоскостные и обьёмные геометрические фигуры, выделение признаков формы. 

Нахождение в окружающем пространстве предметов определенной формы. 

Классификация предметов и их изображений по форме. Выделение разновидностей 

геометрических форм, мысленное расчленение сложных форм на определенные сочетания 

простых фигур, моделирование предметов разной формы.  Константность восприятия 

формы. Величина предметов и объектов. Обозначение словом величины предметов, 

результатов сравнения предметов по величине. Выстраивание сериационных рядов 

предметов по параметру убывающей или возрастающей величины.  Развитие точности 
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глазомера. Аналитическое восприятие величины: выделение разных измерений - длины, 

ширины, высоты, толщины. Восприятие различных параметров величины с помощью 

практических действий наложения, прикладывания, промеривания, ощупывания, 

измерения, группировки предметов по выделенному признаку. 

Развитие перцептивных возможностей: Различение неречевых звуков, 

громкости и удаленности источника звука. Воспроизведение простых ритмических рядов 

после прослушивания (хлопки, отстукивание). Выделение заданного звука на слух. 

Дифференциация звуков по громкости  и высоте звука (неречевых и речевых). 

Воспроизведение сложных ритмических рядов, воспринятых на слух с опорой на  

визуальную поддержку. Воспроизведение ритмических рядов в условиях межмодального 

переноса (графическая запись рядов по памяти, воспринятых на слух; отстукивание ритма 

по графической записи). 

Различение зрительно воспринимаемых объектов, реалистичных, силуэтных, 

контурных, наложенных, зашумленных. Различение тактильных ощущений (по весу, 

гладкости, жесткости). Определение предметов на ощупь («волшебный мешочек», 

буквенный и цифровой гнозис). Распознавание объектов, представленных в разных 

графических образах. Распознавание объектов в условиях затрудненного зрительного 

восприятия. 

Тактильное различение  поверхностей, свойств поверхностей,  барических 

ощущений, определение на ощупь предметов, сходных по форме. Определение на ощупь 

предметов с разными свойствами. Упорядочивание рядов предметов по тактильным 

свойствам (мягкость, гладкость, упругость, густота). Вычленение объектов в условиях 

затрудненного зрительного восприятия, из сложного чертежа. Тактильное различение 

объектов и предметов: температурные ощущение, восприятие чувства тяжести от разных 

предметов, словесное обозначение ощущений. Развитие дифференцированных ощущений 

(холодный, холоднее, мягкий – мягче, шершавый – шершавее).  Тонкая дифференциация 

предметов на ощупь (выпуклый, вогнутый, колючий, стеклянный, металлический, 

пластмассовый). Развитие дифференцированных осязательных ощущение (мокрое, 

влажное, сухое и т.д). 

Развитие кинестетических основ движения: Выполнение заданных движений по 

поэлементному подражанию, по показу, по инструкции (упражнения на развитие 

статистической координации движений, принятие и удержание позиции рук, динамическая 

организация движений, переключение движений, реципрокные движения). Выработка 

алгоритма двигательных программ, выполнение кинезиологических упражнений. Развитие 

реципрокной координации, динамической организации двигательного акта. 

Синхронизация работы обеих рук (собирание мелких деталей левой и правой рукой 

поочередно, одномоментно). Выполнение кинезиологических упражнений на основе 

предварительной речевой инструкции. Удержание алгоритма выполнения заданных 

двигательных программ: одновременные, чередующиеся реципрокные движения, развитие 

согласованности движений. 

Развитие графо-моторных функций: Выполнение движения руки в заданном 

направлении.  Развитие умения проводить линии (прямые, косые, изогнутые) от заданного 

начала к заданному концу, между границами, по образцу (штриховки, лабиринты, 

дорожки).  Копирование узоров, обводка графических изображений ведущей рукой, двумя 

руками. Корректировка правильного захвата и удержания ручки, карандаша. Выполнение 

графических упражнений: рисование по точкам, клеточкам копирование сложных узоров, 

копирование фигур. Рисование по обводке двумя руками.  Выполнение простых 

графических диктантов. Выполнение графических заданий в разных плоскостях 

(горизонтальных вертикальных, наклонных) и разными материалами. Выполнение 

графических диктантов и самодиктантов. 

Развитие межанализаторных систем: Отработка синхронизации в системах 

глаз-рука, ухо-рука, глаз-ухо-рука, улучшение координации и пространственно-
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графической ориентации (межполушарные доски, рисование, нанизывание предметов 

обеими руками). Отработка координации в системе «глаз-рука», развитие 

скоординированных действий и пространственно-графической ориентации (выполнение 

синхронных движений в одном и разных направлениях обеими руками одновременно, 

выполнение зеркальных движений, упражнения на развитие перекрестной координации 

движений). Развитие слухомотроной координации. Воспроизведение ритмических рядов в 

условиях межмодального переноса. Выполнение сложных графических диктантов по 

словесной инструкции.  Воспроизведение ритмических рядов в условиях межмодального 

переноса. 

Развитие мелких мышц руки и конструктивного праксиса: 

Выполнение дифференцированных движений руки (нанизывание, шнуровка, 

выкладывание мозаики, работа с мелкими предметами; конструирование из палочек по 

образцу).Конструирование из палочек по сложному образцу. 

2.Коррекция и развитие пространственных отношений и временных 

представлений 

Ориентировка в пространстве (схеме) собственного тела и расположении 

объектов по отношению к телу: Развитие представлений об относительности 

пространственных отношений: соотнесение парно-противоположных направлений своего 

тела с направлениями стоящего впереди и напротив человека; сравнение реальных 

пространственных отношений с их отображением в зеркале; при повороте на 90 и 180. 

Развитие понимания относительности пространственных отношений: учить мысленно 

представлять себя на месте, которое занимает в пространстве тот или иной предмет, 

сравнивать расположение предметов в реальном пространстве с их отображением в 

зеркале, определять пространственные отношения между собой и окружающими 

предметами после поворота на 90о и 180о. 

Развитие представлений о схеме тела (отношения выше-ниже, над-под, левее-

правее). Обозначение расположения предметов в пространстве с точкой отсчета от себя, 

отражение пространственных отношений в речи. Моделирование пространственного 

расположения предмета относительно себя по инструкции с визуальной опорой. 

Определение направлений в пространстве относительно себя, относительно предмета. 

Употребление в речи слов с пространственным значением. 

Восприятие пространственного расположения объектов относительно друг 

друга: Развитие пространственных представлений о взаимоотношении объектов в 

пространстве относительно друг друга. Конструирование из элементов плоскостной 

геометрической мозаики по образцу. Перекодирование плоскостных изображений в 

объемные. Ориентировка в пространственных признаках предметов (определение сторон 

предметов, наполняющих пространство). Ориентировка в пространстве помещения: 

определение пространственного расположения объектов (ближе/дальше, справа/слева 

относительно какого-либо ориентира). Знакомство со схемой пространства (кабинета). 

Моделирование пространственных отношений реальных объектов по образцу и словесной 

инструкции (конструирование из объемных фигур). Перекодирование плоскостных 

изображений в объемные. Ориентировка в пространстве с помощью схемы. Схемы пути. 

Знакомство со схемой пути передвижения (в помещении школы).  Составление 

простейших схем пути. Соотнесение расположения предметов и объектов в реальном 

пространстве со схемой,  расположение предметов в реальном пространстве по схеме. 

Пространственная ориентировка на плоскости (горизонтальной, 

вертикальной): Развитие навыков микроориентировки (поверхность листа бумаги, доски; 

клеточное поле). Ориентировка на листе бумаги: верх/низ, право/лево (выполнение 

графических узоров по образцу, упражнения на поиск ходов в простых лабиринтах). 

Развитие ориентировки в клеточном поле с пошаговым перемещением предмета по 

инструкции (два шага направо, один вниз, три шага влево).  Пространственная 

ориентировка на листе по схеме (найди дорожку к домику по схеме). Перенос 
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графического изображения с вертикальной поверхности доски на горизонтальную 

плоскость листа. Понимание пространственных отношений ближе/дальше, выше/ниже, 

перенесенных на плоскостное изображение. Отработка пространственной ориентировки 

на листе бумаги: копирование сложных узоров с пространственными элементами, 

выполнение графических диктантов. Проработка пространственных отношений на 

листе/клеточном поле между, над/под, из-за/из-под, слева/справа. Ориентировка на 

клеточном поле с мысленным перемещением предмета и определением места конечной 

остановки (где будет находиться робот, если сделает два шага влево, три шага вверх, пять 

шагов вниз) при последовательном предъявлении инструкции. Ориентировка в системе 

координат на плоскости (определи место нахождения фигур, запиши их координаты - А8, 

Г1). Развитие умений выражать пространственные отношения в речи, понимать и строить 

логико-грамматические конструкции: Понимание и употребление в речи логико-

грамматических конструкций, содержащих пространственные отношения (по типу Лена 

выше Оли, но ниже Тани. Кто из девочек выше всех? Зима перед осенью или осень перед 

зимой?) 

Развитие умений выражать пространственные отношения в речи, понимать 

и строить логико-грамматические конструкции: Отработка умений создавать в речи 

логико-грамматические конструкции, выражающие пространственные отношения (по 

типу Я купил книгу, после того как позвонил другу. Если вчера был понедельник, то завтра 

будет…). Употребление в речи слов с пространственным значением: ближе, дальше, выше, 

ниже, слева, справа, между, в середине, впереди, сзади, вверху, внизу. Понимание простых 

логико-грамматических конструкций, содержащих пространственные понятия 

ближе/дальше, выше/ниже, вверху/внизу (по типу Дом ближе реки. Что находится 

дальше?) Понимание и употребление пространственных предлогов в речи.  

Отработка умений строить логико-грамматические конструкции: 

-инверсионные речевые конструкции - Папа разбудил маму. Кто спал? 

-конструкции с наличием обратимости выражения - Вася поужинал после того, как 

сделал уроки. Что было раньше? 

-конструкции пространственно-временных отношений, выраженных при помощи 

предлогов - Зима перед осенью. Правильно ли это?; После пятницы наступает четверг. 

Правильно ли это? 

Развитие временных представлений: Меры времени. Определение времени по 

часам. Лента времени (события жизни). Возраст и роли в семье: сопоставление понятий и 

составление схемы: дед – отец – сын – брат; бабушка – мать – дочь – сестра. 

Последовательность событий (части суток, дни недели, времена года). Понятия «раньше», 

«позже». Лента времени (дни недели). Ориентировка в режиме дня школьника, 

обозначение последовательности событий с помощью слов: вечером, утром, ночью, днем, 

сначала, потом. Измерение времени (минуты, часы, сутки, неделя, месяц, год). Понятия 

«вчера», «сегодня», «завтра». Времена года. Последовательность месяцев их сезонная 

отнесенность. Знакомство с календарём. Лента времени (месяцы). Обозначение 

последовательности событий с помощью слов: раньше, позже, часто, редко, рано, поздно, 

чаще, реже. Представления о настоящем, прошедшем, будущем времени. Знакомство с 

календарём. Развитие чувства времени. Лента времени (календарные даты). Определение 

времени по цифровым и аналоговым часам. Перевод единиц времени. Лента времени 

(исторические события и даты). 

3.Расширение представлений об окружающем мире и развитие речи 

Предложение. Связь слов в предложении. Составление предложений по картинкам 

и демонстрируемым действиям по лексической теме «Школа». Расширение и уточнение 

представлений по теме «Школа». 

Связь предложений в рассказе. Обучение рассказыванию по сюжетной картинке с 

опорой на вопросы по теме «Осень». Пополнение представлений о сезонных изменениях в 

живой и неживой природе.  
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Рассказы-описания. Обучение составлению устного рассказа по опорным схемам по 

лексической теме «Растения».  Расширение и уточнение представлений о разнообразии 

растений, частях растений. Пополнение словаря обобщающими понятиями «комнатные», 

«садовые», «полевые» растения. 

Знакомство со сравнительным описанием. Расширение представлений по 

лексической теме «Домашние животные». Составление сравнительных описаний 

домашних животных с опорой на вопросы и/или графические схемы.  

Обучение составлению рассказов по серии картинок, связанных единым сюжетом, 

по лексической теме «Дикие животные». Пополнение представлений о диких животных, 

их разнообразии, строении, образе жизни. 

Знакомство с алгоритмом пересказа по вопросному плану по лексической теме 

«Зима. Помощь животным и птицам».  Обогащение словаря названиями зимних явлений, 

агрегатных состояний воды, уточнение понятий «зимующие и перелетные птицы».  

Пересказ по картинному плану по лексической теме «Мой дом». Уточнение словаря 

по лексической теме «Мой дом. Части дома. Что есть (вещи) в доме». 

Составление рассказов по демонстрируемым действиям (видеоматериалам) по 

лексической теме «Профессии».  Расширение представлений по лексической теме 

«Профессии взрослых», о трудовых действиях, месте работы, профессиональных 

принадлежностях. 

Знакомство с алгоритмом пересказа текстов описательного характера по 

лексической теме «Мой город. Транспорт». Уточнение и расширение представлений о 

городских объектах, инфраструктуре города, способах передвижения по городу.  

Обучение пересказу текстов с выраженной причинно-следственной связью по 

лексической теме «Весна. Сезонный труд людей». Обогащение представлений о весенних 

изменениях в живой и неживой природе, сезонном труде взрослых, инструментах и 

садовом инвентаре. 

Пересказ по опорным картинкам на основе прочитанного и/ или прослушанного 

рассказа описательно-повествовательного характера по теме «Времена года». Расширение 

и уточнение представлений о смене времен года, причинах сезонных изменений в живой и 

неживой природе. 

Обучение алгоритму составления плана пересказа рассказа, содержащего 

сравнительные описания, по лексической теме «Зимующие и перелетные птицы». 

Обогащение представлении о разнообразии птиц Средней полосы России.  

Пересказ с опорой на серию сюжетных картинок прочитанного и/ или 

прослушанного текста по лексической теме «Профессии взрослых» Пополнение 

представлений о профессиях взрослых в городе и селе, специальных трудовых умениях и 

навыках.  

Обучение алгоритму составления выборочного пересказа по плану по лексической 

теме «Явления природы». Уточнение и конкретизация представлений о разнообразии 

явлений природы в разных регионах России, сезонных явлениях природы, опасных 

природных явлениях.  

Алгоритм поиска в тексте опорных слов для составления краткого пересказа по 

лексической теме «Природа вокруг нас». Расширение и уточнение представлений о 

разнообразии природных зон разных регионов Земли, правилах безопасного поведения в 

природе. 

Обучение творческому пересказу текстов с открытым финалом по лексической теме 

«Школьная жизнь. Когда учиться интересно». Обогащение представлений о правилах 

поведения школьника, обязанностях школьника, способах организации своей 

деятельности, широких возможностях современной школы. 

Творческий пересказ текстов с выраженной причинно-следственной связью с 

обозначенным финалом по лексической теме «Здоровье человека». Расширение 

представлений о строении и функционировании тела человека, охране здоровья. 
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Творческих пересказ тестов с открытым началом и финалом (по обозначенной 

середине рассказа) по лексической теме «Транспорт». Уточнение представлений о видах 

транспорта (наземный, подземный, водный, воздушный, космический/ специальный, 

грузовой, пассажирский), устройстве транспорта, правилах безопасного поведения на 

транспорте. 

Алгоритм составления вопросного плана рассказов описательного характера по 

лексической теме «Домашние питомцы». Обогащение представлений о разнообразии 

пород кошек и собак, уходе за разными домашними питомцами.  

Составление рассказов повествовательного характера по личным наблюдениям, 

демонстрируемым действиям (видеоматериалам) с использованием опорных слов, 

опорных рисунков по лексической теме «Государственные и семейные праздники». 

Формирование представлений о государственных праздниках нашей страны, их истории и 

значении. 

Составление сравнительного описания предметов, портретных описаний по 

опорным графическим схемам/ опорным словам/ вопросам по лексической теме «Моя 

семья. Мой дом». Знакомство с алгоритм сочинения загадки-описания.   Расширение 

представлений о родственных связях людей, устройстве современного 

городского/сельского дома. 

Алгоритм выборочного пересказа текстов описательно-повествовательного 

характера по вопросному плану, выделения частей рассказа по лексической теме «Моя 

страна». Обогащение представлений о государственном устройстве России, 

государственных символах, о народах России.  

Обучение алгоритму составления предложений из слов, данных в грамматически 

правильной и в начальной форме, по лексической теме «Природа моего края».  

Объединение предложений в текст по плану. Пополнение представлений о природных 

зонах родного края, разнообразии его растительного и животного мира, сезонных 

изменениях в природе, полезных ископаемых, связях между живой и неживой природой и 

деятельностью человека. 

Обучение алгоритму поиска в тексте ответов на вопросы, составления кратких и 

полных ответов по лексической теме «Рукотворный мир». Алгоритм составления 

объяснения значения слов. Обобщение и конкретизация представлений о том, что создано 

природой и создано человеком, об истории вещей, о возможностях современного человека. 

Составление предложений из слов, определение порядка предложений в коротком 

тексте по лексической теме «Звёздное небо. Планеты Солнечной системы». Алгоритм 

работы по плану текста-описания. Расширение представлений о космосе, космических 

объектах и освоении космоса человеком. 

Обучение алгоритму определения и обозначения границ предложений в текстах 

описательно-повествовательного характера по лексической теме «Дикие и домашние 

животные». Обучение делению текста на части, составлению плана текста. Уточнение 

представлений о сходствах и отличиях разных групп животных.  

Ответы на вопросы по текстам естественно-научной тематики. Алгоритм 

составления вопросного плана пересказа/изложения. Обучение составлению по схемам 

сложносочиненных и/или сложноподчиненных предложений по лексической теме 

«Комнатные растения и уход за ними». Обогащение представлений о комнатных 

растениях, уточнение понятий «светолюбивые, теневыносливые, влаголюбивые, 

засухоустойчивые».  

Составление из простых предложений сложносочиненных и сложносочиненных 

предложений по лексической теме «Сезонные изменения в живой и неживой природе. 

Сезонные занятия людей в городе и на селе». Отработка приема составления загадок – 

описаний по опорной схеме. Пополнение представлений о сезонных изменениях, о 

влиянии сезонных изменений на жизнь растений, животных и на деятельность человека.  
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Отработка алгоритма работы с деформированным предложением по лексической 

теме «Мой город». Отработка умения составления текста по картинке и плану. Расширение 

представлений о городских учреждениях, о транспортных, промышленных, культурных, 

информационных ресурсах города, городских коммуникациях. 

Восстановление деформированных предложений и дополнение предложений по 

лексической теме «Моя школа. Школьные товарищи» с опорой на личный опыт, текущие 

наблюдения. Развитие представлений о возможностях и трудностях современных 

школьников, о школьных информационных ресурсах. 

Текст. Определение признаков текста. Упражнения в определении темы текстов на 

материале лексической темы «Природа и её разнообразие». Расширение и уточнение 

представлений о разнообразии неживой природы, о телах, веществах, частицах, 

разнообразии веществ, круговороте веществ в природе, о почве. 

Части текста. Отработка приемов составления вопросов к частям текста для 

подготовки к подробному изложению на материале лексической темы «Жизнь растений». 

Пополнение представлений о разнообразии растений, значении Солнца для растений, 

размножении и развитии растений. 

Главная мысль текста. Знакомство со структурой сочинения повествовательного 

характера по наблюдениям по лексической теме «Жизнь животных». Обогащение 

представлений о разнообразии животного мира, о развитии, размножении и питании 

животных. Формулирование выводов по результатам наблюдений.  

Тип текста. Упражнения в определении главной мысли текста. Отработка умения 

изложения текстов повествовательного характера, воспринятых на слух, на материале 

лексической темы «Охрана природы». Развитие представлений об охране неживой и 

живой природы, взаимосвязи природы и деятельности человека, правилах экологической 

безопасности.  

Отработка алгоритма анализа грамматических и речевых ошибок в тексте на 

материале лексической темы «Мы и наше здоровье». Развитие представлений об 

организме человека, органах чувствах, строении и функционировании систем организма, и 

здоровом образе жизни.  

Отработка алгоритма анализа стилистических и логических ошибок в текстах на 

материале лексической темы «Действия в опасных и чрезвычайных ситуация». 

Расширение и уточнение представлений о причинах возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуациях, действиях в ситуации опасности, работе специальных служб 

спасения. 

Обучение составлению художественных и деловых текстов описательного 

характера на материале лексической темы «Полезные ископаемые». Пополнение 

представлений о полезных ископаемых, их роли в экономике, профессиях, связанных с 

добычей и переработкой полезных ископаемых.  

Составление текста сочинения описательного характера по рисунку/фотографии  на 

материале лексической темы «Путешествия по России».  Расширение представлений о 

достопримечательностях разных регионах России, региональных праздниках и 

мероприятиях, сохранении исторических памятников, возможностях современных 

Российских городов, способах передвижения в путешествии по России. 

Отработка приемов изложения текста-рассуждения на материале лексической темы 

«Я и мои друзья». Уточнение представлений о внутреннем мире человека, о нравственных 

качествах человека, об общественной морали, о взаимоотношениях младшего школьника 

со сверстниками.  

Развития умения составления выборочного изложения на материале лексической 

темы «Какая бывает промышленность». Обогащение представлений о разных отраслях 

промышленного производства, профессиях на производстве, роли промышленности в 

экономике, экологической безопасности промышленного производства. 
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Составление краткого изложения прослушанного текста на материале лексической 

темы «Небесные тела. Планеты Солнечной системы». Пополнение преставлений о 

небесных телах, планетах Солнечной системы, годовом цикле вращения Земли, влиянии 

Луны на жизнь на планете, освоении космоса человеком. 

Составление подробного изложения прослушанного текста на материале 

лексической темы «Разнообразие и красота природы России». Обогащение преставлений о 

равнинах и горах России, морях, озёрах и реках России, природных 

достопримечательностях.  

 Отработка приемов анализа и редактирования сочинений, нахождения ошибок 

разного типа на материале лексической темы «Охрана природы». Пополнение 

представлений о причинах возникновения экологических проблем, сокращения 

численности животных и растений, о Красной книге России, о мерах по охране природы 

России, природных заказниках и заповедниках. 

Составление сочинения-описания с опорой на вопросный план на материале 

лексической темы «Растениеводство и животноводство». Развитие представлений о 

растениеводстве и животноводстве, их значении в экономике, профессиях в сельском 

хозяйстве. 

Развитие умений составлять творческое изложение повествовательного текста по 

измененному плану/с изменением лица рассказчика на материале лексической темы 

«Древний мир». Формирование представлений об истории человечества, жизни людей 

разных эпох. 

Отработка приемов составления сочинения по наблюдениям с элементами 

рассуждения на материале лексической темы «Школьная жизнь». Развитие представлений 

о возможностях и необходимости образования, морально-нравственных и правовых 

основах взаимоотношений между людьми, возможностях современной школы. 

Составление изложения теста-описания по лексической теме «Регионы России». 

Расширение представления о природных зонах и экосистемах разных регионов России. 

Составление текста сочинения – рассуждения на материале лексической темы 

«Государственные праздники России». Развитие представлений о государственных 

праздниках России, их значении в жизни народа, о семейных традициях празднования. 

Составление научного теста на материале лексической темы «Наш край. 

Поверхность нашего края». Обогащение представлений о географических особенностях 

Москвы и Московской области, о реках и озёрах, почве, холмах, равнинах, природной зоне 

и экосистемах родного края. 

Составление текста сочинения по аналогии с другим текстом на материале 

лексической темы «Путешествие в прошлое России». Формование представлений о 

важных событиях в истории России, о жизни людей в России в разные исторические 

эпохи. 

4.Коррекция и развитие мыслительной деятельности, формирование приемов 

умственных действий 

Анализ и синтез: Формирование навыка анализирующего наблюдения. Предметы 

вокруг нас: их свойства и признаки. Выделение признаков и свойств предметов. Узнавание 

предмета по заданным характеристикам. Абстрагирование свойств предметов – цвет, 

форма, размер, толщина, вкус, запах, материал, пространственное расположение. 

Схематическое изображение признаков. Упорядочивание рядов фигур по выделенному 

признаку (выкладывание дорожки из блоков Дьенеша по цвету/форме/размеру/толщине; 

по схеме/устной инструкции с изменением одного и более признаков). Сопоставление 

признаков, наблюдение за изменяющимися признаками (что изменилось – цвет и форма, 

форма и размер и тд). Совмещение признаков объекта (нахождение объектов по двум и 

более заданным признакам, заполнение матрицы по совмещению двух признаков, 

например, цвета и формы). 
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Развитие навыка планомерного анализа при сопоставлении идентичных картинок. 

Развитие тонкости анализа, умения выделять малозаметные детали (найди на картинке 

всех друзей мальчика). Отработка приемов соотносительного анализа (сделай все рисунки 

одинаковыми, сделай из двух разных фигур одинаковые, найди объект по образцу, напиши 

на рисунке номера фигур, из которых составлен медвежонок). 

Формирование навыка планомерного анализа сюжетной картинки, простых 

картинок со скрытым смыслом, нелепиц. 

Синтезирование объекта (разрезные картинки). Формирование целостного 

восприятия ситуаций, изображенных на картинках. 

Отработка навыков пространственного анализа и синтеза (геометрическая мозаика, 

сложи узор из 4 кубиков, танграм). 

Выделение существенных признаков предмета, житейского понятия. 

Сравнение: Отличительные и сходные признаки объекта. Сопоставление объектов 

по признакам сходства и отличия. Использование понятий «такой же», «одинаковый», «в 

отличии от», «не такой как». 

Выделение признаков для сравнения предметов, выполнение сравнения по 

заданному признаку (по длине, по ширине и тд).  

Отработка навыков сравнения идентичных картинок (найди отличия). 

Сопоставление признаков, нахождение среди схожих объектов одинаковых и разных 

частей (у какого чайника, ручка как у чайника 6; у какого чайника форма отличается от 

чайника 3 и т.д.). 

Сравнение конкретных житейских понятий. Нахождение оснований для сравнения 

(по форме, по размеру и т.д.). Знакомство и удержание алгоритма сопоставления при 

сравнении по заданным характеристикам или найденному основанию (избегание 

«соскальзывания» с признака сравнения -  стол деревянный, а на стуле сидят). Отработка в 

речи описания сравнения (уже/шире, длиннее/короче и т.д.). 

Классификация: Формирование умения группировать предметы по заданному 

основанию и одному признаку (сгруппируй эти фигуры по цвету/ животных по месту 

обитания/ по тому, кто что ест).  Формирование умения выбирать основание для готовой 

классификации по одному признаку. Формирование умения абстрагировать признак для 

классификации, давать словесную характеристику выделенному классу.  

Многоаспектная классификация геометрических плоскостных и объемных фигур на 

основе практических действий (со сменой основания классификации: по цвету, по форме, 

по размеру и тд). 

Обобщение, конкретизация, абстрагирование: Знакомство с обобщающими 

словами, отработка умения называть одним общим словом два предмета (парта, стул – 

мебель). Обобщение и конкретизация конкретных житейских понятий по визуальной 

опоре (клен – дерево).  

Накопление видовых и родовых конкретных житейских понятий (стол - мебель, 

дерево - растение). Конкретизация видовых конкретных житейских понятий по роду 

(назови транспорт).  

Выделение лишнего предмета на невербальном материале (четвертый лишний).  

Знакомство с алгоритмом определения конкретных житейских понятий через род и 

видовое отличие (чашка – это посуда, из которой пьют напитки или чай). 

Формирование умения устанавливать логические отношения (соедини линией и 

покажи отношения «ты следуешь за мной»/ «мама-детеныш). 

Установление причинно-следственных зависимостей между двумя действиями, 

событиями (сначала-потом). Установление последовательности событий в серии 

сюжетных картинок. 

Понимание обобщенного смысла загадок. Понимание скрытого смысла текстов с 

сюжетом, близким жизненному опыту ребенка. Понимание сюжетов с нелепыми 

ситуациями. 
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Знакомство с пословицами и поговорками. Различение прямого и переносного 

смысла пословиц. Пояснение скрытого смысла пословиц на примере героев сюжетной 

картинки. 

Суждение и умозаключение: Установление и продолжение закономерности в 

узоре, логическом ряду из фигур. Формирование умения выполнять систематизацию с 

опорой на наглядность (кто старше, что теплее). Определение закономерности 

расположения объектов (один – три изменяющихся признака) в заданиях по типу «Девятая 

клеточка». 

Формирование умения делать умозаключения по аналогии на невербальном 

материале. Знакомство с истинными и ложными суждениями. 

Знакомство с решением простых аналитических задач (Лена и Ира читали. Кто-то 

из девочек читал книгу, кто-то журнал. Лена читала книгу. Что читала Ира?) 

5.Восполнение образовательных дефицитов по учебному предмету 

«Математика» 

Коррекция и отработка учебных приемов оперирования множествами объектов в 

предметно-практической деятельности (отношения «столько же», «больше», «меньше»; 

«больше (меньше) на …»). 

Коррекция и развитие учебного навыка анализа рассказов с математическим 

содержанием, установление связи между действиями с объектами и числовыми данными: 

объединение множеств, удаление части множества. 

Коррекция и восполнение учебного навыка соотнесения количества предметов с 

числом, обозначение числа цифрой. 

Коррекция и автоматизация навыка количественного и порядкового счета. 

Коррекция и отработка навыка сравнения чисел на основе соотнесения двух 

множеств в предметно-практической деятельности. Отработка умения записывать 

результат сравнения. 

Коррекция и отработка учебного навыка определения состава числа. Коррекция и 

восполнение учебного навыка установления последовательности числового ряда. Прямой 

и обратный счет. 

Коррекция и отработка учебного навыка называния, обозначения, 

последовательности чисел. 

Коррекция и отработка учебного навыка определения состава числа. 

Отработка учебных навыков моделирования математических действий сложения и 

вычитания в предметно-практической деятельности. 

Коррекция и развитие учебного навыка анализа текстов с математическим 

содержанием, установление связи между действиями с объектами и числовыми данными: 

объединение множеств, удаление части множества, увеличение/уменьшение на несколько 

единиц. 

Коррекция и развитие учебного навыка анализа условия задачи, установления 

математической связи между данными и искомым числом (в арифметических задачах на 

объединение множеств, удаление части множества, увеличение/уменьшение на несколько 

единиц). 

Коррекция и отработка учебного навыка присчитывания и отсчитывания по 2, по 3, 

по 4. 

Отработка алгоритма приемов устных вычислений  ± 1, 2;  ± 3, 4 в пределах 10 с 

использованием числового ряда. 

Коррекция и отработка навыка применения переместительного свойства сложения 

для случаев вида:  + 5,  + 6,  + 7,  + 8,  + 9. 

Коррекция и развитие навыка установления числовой последовательности от 1 до 

20, отработка приема образования чисел второго десятка. 
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Коррекция и отработка приема вычислений, основанных на знаниях по нумерации: 

10 + 7, 17 – 7, 17 – 10. Отработка умения совершать проверку вычислений посредством 

предметно-практического оперирования объектами. 

Коррекция и отработка приема устных вычислений с переходом через десяток по 

алгоритму учебных действий. 

Коррекция и отработка навыка решения составных задач в два действия на основе 

блок-схем. 

Коррекция и восполнение приема устных вычислений с переходом через десяток в 

пределах 20 с опорой на числовой ряд. 

Отработка навыка образования чисел от 20 до 100 с использованием предметно-

практического оперирования, с последующей записью и чтением чисел. 

Коррекция и развитие учебного навыка анализа условия задачи, установления 

математической связи между данными и искомым числом, отработка алгоритма 

составления задачи, обратной данной на нахождение неизвестного слагаемого, 

неизвестного уменьшаемого, вычитаемого. 

Коррекция и отработка устных приемов вычислений в пределах 100 с опорой на 

вспомогательные средства (вида 36 + 2, 36 + 20, 60 + 18, 36 – 2, 36 – 20, 26 + 4, 30 – 7, 60 – 

24 , 26 + 7, 35 – 8). 

Коррекция и отработка алгоритма решения уравнений (12 + х = 12, 25 – х = 20, х – 2 

= 8). 

Коррекция и отработка алгоритма письменных приемов сложения и вычитания 

двузначных чисел с переходом через десяток в пределах 100. 

Отработка учебных навыков моделирования математического действия умножения 

в предметно-практической деятельности, закрепление понимания связи умножения со 

сложением. 

Коррекция и отработка умений решать текстовые задачи на умножение с опорой на 

блок-схему. 

Отработка учебных навыков моделирования математического действия деления в 

предметно-практической деятельности, закрепление понимания связи между 

компонентами и результатом умножения для выполнения деления. 

Коррекция и отработка умений решать текстовые задачи на деление с опорой на 

блок-схему. 

Коррекция и восполнение навыка письменных вычислений с переходом через 

десяток в пределах 100. 

Коррекция и отработка умения определять порядок выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками. 

Коррекция и отработка навыка решения уравнений. 

Коррекция и отработка навыка решать текстовые задачи на увеличение 

(уменьшение) числа в несколько раз, на кратное сравнение чисел с опорой на блок–схему. 

Коррекция и отработка навыка решения примеров с табличными случаями 

умножения и деления. 

Отработка алгоритма приема умножения двузначного числа на однозначное. 

Отработка алгоритма приема деления двузначного числа на однозначное. 

Коррекция и отработка учебного навыка деления с остатком. 

Коррекция и закрепление умений образования трехзначных чисел, сравнения 

трехзначных чисел, замены трехзначного числа суммой разрядных слагаемых. 

Отработка алгоритмов письменного сложения и вычитания в пределах 1000. 

Коррекция и восполнение навыка решения задач в три действия с опорой на блок-

схему. 

Коррекция и отработка учебного навыка чтения и записи многозначных чисел в 

пределах миллиона. 

Отработка алгоритма сравнения чисел по классам и разрядам. 
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Коррекция и отработка приема письменного сложения и вычитания многозначных 

чисел. 

Коррекция и отработка алгоритма письменного умножения и деления 

многозначного числа на однозначное. 

Коррекция и отработка навыка перевода одних единиц измерения в другие (мелкие 

в более крупные и наоборот). 

Коррекция и отработка умения решать задачи с величинами с опорой на блок-схему. 

Отработка алгоритма письменного умножения многозначного числа на двузначное 

и трехзначное число. 

Отработка алгоритма письменного деления многозначного числа на двузначное и 

трехзначное число. 

Коррекция и отработка навыка нахождения периметра и площади прямоугольника. 

3.3.Планируемые результаты: 

1.Личностные результаты. 

-сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

-патриотизм, чувство гордости за свою Родину, российский народ,  национальные 

свершения, открытия, победы; 

-осознание роли своей страны в мировом развитии;  

-уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни; 

-осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование цен-

ностей многонационального российского общества, становление гуманистических и де-

мократических ценностных ориентаций; 

-сформированность уважительного отношения и иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

-самостоятельность и личную ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

-сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-сформированность этических чувств, доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

-сформированность чувства прекрасного - умение воспринимать красоту природы, 

бережно относиться ко всему живому; 

-умение чувствовать красоту художественного слова, стремление к совершенство-

ванию собственной речи;  

-владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

-умение сотрудничать с товарищами в процессе коллективной деятельности, соот-

носить свою часть работы с общим замыслом; 

-овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с 

использованием информационных технологий; 

-ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружаю-

щих людей;  

-овладение навыком самооценки, умением анализировать свои действия и 

управлять ими; 

-развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении; 
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-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

-сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

2.Метапредметные результаты. 

-владение всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей 

работы в общеобразовательной организации и вне ее; 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

-освоение способов решения задач творческого и поискового характера;  

-сформированность умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

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

наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок; 

-умение составлять план решения учебной задачи, умение работать по плану, сверяя 

свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

-умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-владение знаково-символическими средствами представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, широким спектром действий и 

операций решения практических и учебно-познавательных задач; 

-умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и 

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

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

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

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

-владение навыками смыслового чтения произведений различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, умение осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах;   

-умение работать с учебной книгой для решения коммуникативных и 

познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 

обучающихся; 

-умение адекватно использовать речевые средства и средства информационно-

коммуникативных технологий для решения различных познавательных и коммуникатив-

ных задач, владеть монологической и диалогической формами речи; 

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

классификации, установлением аналогий и причинно-следственных связей, построением 

рассуждений, умением фиксировать свои наблюдения и действовать разными способами 

(словесными, практическими, знаковыми, графическими); 

-готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение 

и аргументировать свою точку зрения в оценке данных; 

-готовность конструктивно решать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

-умение определять общую цель и пути её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 
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контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

-использование речи в целях налаживания продуктивного сотрудничества со 

сверстниками при решении различных учебно-познавательных задач; регуляции своих 

действий; построения монологического высказывания; 

-умение организовывать и поддерживать коммуникативную ситуацию 

сотрудничества, адекватно воспринимать и отражать содержание и условия деятельности; 

-владение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

-владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

-умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета. 

3.Предметные результаты: 

-формирование учебной мотивации,  восполнение пробелов в знаниях, развитие 

мыслительных операций, произвольности, стимуляция интеллектуальных процессов; 

-обучение решать поставленные задачи с опорой на наглядность;  

-повышение социального статуса обучающегося в коллективе. 

Сенсорное и сенсомоторное развитие: 

-иметь прочные представления о сенсорных эталонах, использовать их в решении 

практических задач; 

-различать и дифференцировать ощущения от различных органов чувств, 

ранжировать их по интенсивности; 

-выполнять заданные двигательные программы по образцу и по памяти; 

-выполнять тонкодифференцированные графические движения; 

-воспроизводить ритмы в условиях межмодального переноса. 

Коррекция и развитие пространственных отношений и временных представлений: 

-уметь ориентироваться в схеме собственного тела и определять пространственное 

расположение объектов относительно себя; 

-уметь моделировать пространственные отношения по схеме; 

-определять пространственное расположение объектов относительно друг друга; 

-владеть навыками пространственной ориентировки; 

-ориентироваться в горизонтальной и вертикальной плоскости; 

-выполнять мысленные перемещения в пространстве с определением конечного 

результата преобразования; 

-понимать и употреблять логико-грамматические конструкции, отражающие 

пространственные и временные отношения; 

-понимать ленту времени, определять временную последовательность событий. 

Расширение представлений об окружающем мире и развитие речи: 

-уметь выполнять пересказ по опорным картинкам, вопросам, картинному плану, 

составленному плану; 

-уметь выполнять выборочный пересказ с опорой на план, по предварительному 

совместному анализу; 

-уметь составлять рассказ по серии сюжетных картинок; 

-уметь составлять тексты сочинения описательного характера с помощью педагога; 

-уметь составлять изложения на основе прослушанного по наводящим вопросам; 

-уметь восстанавливать деформированные тексты; 

-уметь составлять сочинения-рассуждение с опорой на вопросный план. 

Восполнение образовательных дефицитов (индивидуальный): 

-владеть учебными навыками в соответствии с программным материалом. 
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4.ЗАНЯТИЯ ПО СООТВЕТСТВУЮЩЕМУ ПРЕДМЕТУ. 

4.1.Пояснительная записка. 

Цель - диагностика обучающегося по предмету, по которому обучающийся 

испытывает наибольшие трудности, направленная на восполнение пробелов, дефицита в 

знаниях. 

Основные задачи:  

-максимальная коррекция, развитие и расширение запаса знаний по предмету; 

-активизация познавательной деятельности обучающихся;  

-формирование учебной мотивации. 

4.2.Содержание курса. 

Содержание курса конкретизируются в конкретной рабочей учебной программе по 

соответствующему предмету применительно к каждому обучающемуся /группе обучаю-

щихся и в соответствии с его/их уровнем развития, потенциальными возможностями и 

особыми образовательными потребностями, определенным по результатм входного те-

стирования, а также рекомендациями. 
4.3.Планируемые результаты: 

1.Личностные результаты. 

-сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

-патриотизм, чувство гордости за свою Родину, российский народ,  национальные 

свершения, открытия, победы; 

-осознание роли своей страны в мировом развитии;  

-уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни; 

-осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование цен-

ностей многонационального российского общества, становление гуманистических и де-

мократических ценностных ориентаций; 

-сформированность уважительного отношения и иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

-самостоятельность и личную ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

-сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-сформированность этических чувств, доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

-сформированность чувства прекрасного - умение воспринимать красоту природы, 

бережно относиться ко всему живому; 

-умение чувствовать красоту художественного слова, стремление к совершенство-

ванию собственной речи;  

-владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

-умение сотрудничать с товарищами в процессе коллективной деятельности, соот-

носить свою часть работы с общим замыслом; 

-овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с 

использованием информационных технологий; 

-ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружаю-

щих людей;  
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-овладение навыком самооценки, умением анализировать свои действия и 

управлять ими; 

-развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

-сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

2.Метапредметные результаты. 

-владение всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей 

работы в общеобразовательной организации и вне ее; 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

-освоение способов решения задач творческого и поискового характера;  

-сформированность умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

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

наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок; 

-умение составлять план решения учебной задачи, умение работать по плану, сверяя 

свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

-умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-владение знаково-символическими средствами представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, широким спектром действий и 

операций решения практических и учебно-познавательных задач; 

-умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и 

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

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

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

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

-владение навыками смыслового чтения произведений различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, умение осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах;   

-умение работать с учебной книгой для решения коммуникативных и 

познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 

обучающихся; 

-умение адекватно использовать речевые средства и средства информационно-

коммуникативных технологий для решения различных познавательных и коммуникатив-

ных задач, владеть монологической и диалогической формами речи; 

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

классификации, установлением аналогий и причинно-следственных связей, построением 

рассуждений, умением фиксировать свои наблюдения и действовать разными способами 

(словесными, практическими, знаковыми, графическими); 

-готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение 

и аргументировать свою точку зрения в оценке данных; 
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-готовность конструктивно решать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

-умение определять общую цель и пути её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

-использование речи в целях налаживания продуктивного сотрудничества со 

сверстниками при решении различных учебно-познавательных задач; регуляции своих 

действий; построения монологического высказывания; 

-умение организовывать и поддерживать коммуникативную ситуацию 

сотрудничества, адекватно воспринимать и отражать содержание и условия деятельности; 

-владение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

-владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

-умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета. 

3.Предметные результаты: 

-восполнение пробелов в знаниях  по предметам русский, математика, литературное 

чтение; 

-овладение рядом междисциплинарных понятий, а также различными знаково-

символическими средствами, которые помогают обучающимся применять знания как в 

типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 

 

5.РАЗВИТИЕ РЕЧИ. 

5.1.Пояснительная записка. 

Цель-формирование и систематическое совершенствование полноценных языковых 

средств общения и мышления у обучающихся 

Основные задачи: 

-формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-

диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об 

окружающей действительности, развития познавательной деятельности (предметно-

практического, наглядно-образного, словесно-логического мышления); 

-формирование, развитие и обогащение лексического строя речи; 

-практическое овладение основными морфологическими закономерностями 

грамматического строя речи; 

-практическое овладение моделями различных синтаксических конструкций 

предложений; 

-усвоение лексико-грамматического материала для овладения программным 

материалом по обучению грамоте, чтению и другим учебным предметам. 

5.2.Содержание курса. 

Программа по развитию речи состоит из следующих разделов: «Работа над 

словом», «Работа над предложением», «Работа над связной речью». 

Работа над всеми разделами ведется параллельно, однако при необходимости 

учитель может посвятить отдельные уроки работе над словом, над предложением или над 

связной речью. 

Работа над словом 

Раздел призван решать следующие задачи: 

-формирование понимания слов, обозначающих предметы, признаки, качества 

предметов, действия;  
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-обогащение и развитие словарного запаса обучающихся как путем накопления 

новых слов, так и за счет развития умения пользоваться различными способами 

словообразования; 

-формирование представлений об обобщенном лексико-грамматическом значении 

слова; 

-уточнение значений слов;  

-развитие лексической системности;  

-расширение и закрепление связей слова с другими словами; 

-обучение правильному употреблению слов различных морфологических категорий 

в самостоятельной речи. 

Принципы отбора лексического материала подчинены коммуникативным задачам, 

что обеспечивает в минимальные сроки использование обучающимися языка как средства 

общения. Лексический материал группируется по тематическим концентрам и по 

словообразовательным признакам с целью ознакомления со словообразовательными 

моделями различных частей речи: имен существительных, глаголов, имен прилагательных. 

Такой подход к отбору речевого материала обеспечивает формирование у обучающихся 

умений выбирать слова на основе соотнесения производящих и производных слов и 

выделения общности значения в тех изменениях, которые привносят суффиксы, приставки 

и флексии. Выделяется для усвоения и группа слов, не имеющих номинативного значения 

(предлоги, союзы, междометия), без знания которых обучающиеся не могут овладеть 

структурой различного типа предложений и связной речью. Изучаемые лексические 

средства языка включаются в непосредственное общение, формируют умения творчески 

использовать их в различных видах деятельности, обеспечивая лексическое «наполнение» 

высказываний. 

Развитие словаря осуществляется в тесной связи с развитием познавательной 

деятельности обучающихся на основе ознакомления с предметами и явлениями 

окружающей действительности, углубления и обобщения знаний о них. Обучающиеся 

должны уметь выделять существенные признаки предметов и явлений, вскрывать связи и 

отношения между ними и выражать их в речи. 

В процессе усвоения значения слова вначале уточняется его конкретное значение 

(денотативный компонент-связь с конкретными предметами, действиями, признаками 

предметов). В дальнейшем проводится работа над понятийным компонентом значения 

слова (слово как обозначение группы, класса предмета). Уточнение значения обобщающих 

слов производится параллельно с дифференциацией слов, относящихся к этому 

обобщающему понятию (посуда — тарелка, чашка, нож, вилка, кастрюля и т. д. — ку-

хонная, столовая, чайная), определяется сходство и различие в значении этих слов. 

По мере уточнения значения слова осуществляется включение данного слова в 

определенную лексическую систему, формирование семантических полей (т. е. 

функциональное объединение слов семантически близких). 

Обучающиеся учатся группировать слова по различным лексико- семантическим 

признакам (родовидовым отношениям, отношениям часть-целое, по сходству или 

противоположности значений и т. д.), учатся находить и правильно использовать в речи 

антонимы и синонимы. 

Обогащение словаря проводится и путем усвоения слов, выражающих 

определенную синтаксическую роль в речи, но не имеющих лексического значения 

(союзы, междометия). Развитие словаря осуществляется также через ознакомление 

обучающихся с различными способами словообразования. У обучающихся формируется 

способность выделять и сравнивать различные морфемы в словах. В процессе усвоения 

словообразования рекомендуется следующий порядок работы: уточнение значения слова, 

от которого будет образовано новое слово, сопоставление по значению двух слов, вы-

деление общих и различных элементов в словах, уточнение обобщенного значения 

некорневой морфемы, сопоставление родственных слов с различными префиксами или 
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суффиксами, сравнение слов с разными корнями и одинаковой некорневой морфемой. 

Обучающиеся знакомятся с многозначностью отдельных приставок. При образовании 

новых слов с помощью суффиксов следует обучать учащихся улавливать общий признак, 

обозначаемый этими суффиксами (например, обозначение лиц по роду их деятельности, 

профессии при помощи суффиксов (-щик, -чик, -ист, -тель, -арь). В дальнейшем в речь 

вводятся слова, образованные при помощи приставок и суффиксов одновременно. 

Для закрепления слова в речи и активного его использования обучающимися 

необходимо создавать на уроках условия для частого употребления слова в составе 

различных словосочетаний и предложений. Желательно, чтобы обучающиеся 

самостоятельно включали отработанные слова в спонтанную речь. 

На уроках развития речи обучающиеся уточняют значения родственных слов, 

закрепляют их точное использование в речи. 

Основное внимание в словарной работе следует уделять лексическим упражнениям. 

Упражнения должны носить характер практической речевой деятельности, включать 

наблюдения и анализ лексики, закреплять навык точного употребления слов в речи. 

Теоретические сведения по лексике обучающимся не сообщаются. Слова отбираются в 

соответствии с темой урока и включаются в тематический словарь, который усложняется 

от класса к классу. Особое внимание уделяется усвоению глаголов, являющихся основой 

формирования структуры предложения. 

При усвоении конкретного значения слов используются различные наглядные 

средства (показ предмета, действия, его изображение на картинке и т.п.). При знакомстве 

со словами, имеющими отвлеченное (абстрактное) значение, применяются словесные и 

логические средства (описание, противопоставление по значению, анализ 

морфологической структуры и др.). 

Одновременно с уточнением лексического значения слова усваивается его 

грамматическое значение. Усваиваются языковые закономерности и правила их 

использования, закрепляются связи грамматического значения слова с формальными 

признаками.  Закрепляются наиболее продуктивные формы словоизменения и 

словообразовательных моделей; осваиваются менее продуктивные формы словоизменения 

и словообразовательных моделей; уточняются значение и звучание непродуктивных форм 

словоизменения и словообразовательных моделей.  

Формируются понимание и дифференциация грамматических форм 

словоизменения: выделение общего грамматического значения ряда словоформ; 

соотнесение выделенного значения с флексией, выражающей данное грамматическое 

значение; звуковой анализ флексии; закрепление связи грамматического значения и 

флексии; уточнение значения, употребления и дифференциации предлогов (в значении 

направления действия, местонахождения в различных предложно-падежных формах); 

дифференциация форм единственного и множественного числа существительных (на 

материале слов с ударным/безударным окончанием, с ударным/безударным окончанием с 

морфонологическими изменениями в основе); дифференциация глаголов в форме 3-го 

лица единственного и множественного числа настоящего времени (с ударной/безударной 

флексией без чередования звуков в морфеме, с чередованием звуков в морфеме); умение 

определять род существительных по флексии.  

Формируются понимание и дифференциация словообразовательных моделей: 

существительных, образованных с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов и 

суффиксов со значением «очень большой»; прилагательных, образованных от 

существительных (с использованием продуктивных и непродуктивных суффиксов с 

чередованием и без чередования); глаголов, образованных префиксальным способом. 

Уточняются общие значения и звучания словообразующих  аффиксов. Сравниваются 

родственные слова по значению и звучанию (производящего и производного), 

определяется их сходство и различие. Определяются и выделяются в родственных словах 

общие морфемы, соотносятся со значением. Формируются модели словообразования, 
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уточняются и дифференцируются значения словообразующих аффиксов через сравнение 

слов с одинаковым аффиксом, через сравнение родственных слов.  

Программой предусмотрена работа по развитию грамматических значений форм 

слов и грамматического оформления связей слов в предложениях. 

Работа над предложением 

Основная задача этого раздела - развитие и совершенствование грамматического 

оформления речи путем овладения словосочетаниями различных типов, связью слов в 

предложении, моделями различных синтаксических конструкций предложения. 

В процессе формирования и закрепления навыка построения словосочетаний или 

предложений одновременно уточняются морфологические особенности входящих в него 

слов (род, число, падеж, вид, время, лицо и т.д.). 

Модели (типы) предложений усложняются от класса к классу. 

Овладение грамматическим строем языка в младших классах ведется в 

практическом плане без употребления грамматических терминов, путем формирования 

языковых (морфологических и синтаксических) обобщений. 

Формирование различных конструкций предложения осуществляется как на основе 

речевых образцов, так и на основе демонстрируемого действия, с помощью картинок. При 

этом важное место отводится таким видам работы как моделирование и конструирование, 

способствующих формированию процессов анализа, синтеза и обобщений на 

синтаксическом уровне. 

В работе над предложением большое внимание уделяется семантическим связям 

между словами предложения (с использованием вопросов, сопоставления по значению, 

верификации предложений, различной символизации). 

При введении в речь той или иной модели предложения необходимо опираться на 

внешние схемы, выделяя и обозначая графически его структурные компоненты. 

Алгоритмизация операций языкового анализа и синтеза позволяет учителю 

организовывать умственную деятельность обучающихся. 

Работа над связной речью 

Основные задачи раздела следующие:  

-формирование умений анализировать неречевую ситуацию, выявлять причинно-

следственные, пространственные, временные и другие семантические отношения; 

-формирование умений планировать содержание связного собственного 

высказывания; 

-формирование умений понимать связные высказывания различной сложности; 

-формирование умений самостоятельно выбирать и адекватно использовать язы-

ковые средства оформления связного высказывания. 

Программой предусматривается овладение разными формами связной речи 

(диалогическая и монологическая), видами (устная и письменная) и типами или стилями 

(сообщение, повествование, описание, рассуждение). 

Вначале обучающиеся усваивают диалогическую форму речи, учатся составлять 

диалоги под руководством учителя. 

Работа над различными видами и типами связной монологической речи происходит 

в определенной последовательности, с учетом психологической структуры этого вида 

речевой деятельности: осознание побудительного мотива к высказыванию, ориентировка в 

смысловом содержании текста и в языковых средствах выражения этого содержания, 

создание программы (плана) связного высказывания сначала во внешнем плане (с 

внешними опорами, схемами), затем про себя, реализация программы (рассказывание). 

Работа над смысловым содержанием текста включает развитие умения 

анализировать наглядную ситуацию (реальную ситуацию, серии сюжетных картинок, 

сюжетную картинку), выделять в ней главное и существенное, основное и фоновое, 

формирование умения устанавливать смысловые связи между отдельными компонентами 

ситуации и располагать эти компоненты в определенной логической последовательности, 
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определяя смысловой план текста, умение удерживать смысловую программу в памяти, а в 

дальнейшем развертывать ее в процессе порождения связного высказывания. 

В процессе смыслового программирования текста проводится работа с серией 

сюжетных картинок (раскладывание серий, нахождение лишней или «выпавшей» 

картинки и т.д.); работа с двумя сходными сюжетными картинками, на одной из которых 

отсутствует ряд предметов, что способствует привлечению внимания к содержанию, 

выделению элементов ситуации на картинке, ее анализу. Используется также работа над 

соотнесением сюжетных и предметных картинок; по анализу отдельной сюжетной 

картинки; составлению смыслового плана связного высказывания (сначала картинно-

графического, затем картинно-вербального, далее вербального). 

Формирование умения оформлять текст с помощью языковых средств включает 

развитие навыков правильного выбора слов, грамматического оформления связей между 

словами в предложении, а также умения использовать специальные лингвистические 

средства связи между отдельными предложениями текста. 

В процессе развития связной речи обучающихся с ТНР необходимо учитывать 

последовательность перехода от ситуативной речи к контекстной. В связи с этим сначала в 

работе используются серии сюжетных картинок, отдельные сюжетные картинки, и в 

дальнейшем обучающиеся учатся составлять рассказы без использования наглядности, по 

заданной теме. 

Система работы по развитию связной речи должна строиться с учетом различной 

степени самостоятельности обучающихся при планировании текста. В связи с этим 

предусмотрена следующая последовательность работы: пересказ с опорой на серии 

сюжетных картинок; пересказ по сюжетной картинке; пересказ без опоры на наглядность, 

рассказ по серии сюжетных картинок; рассказ по сюжетной картинке (сначала с пред-

варительной беседой по содержанию картинки, а затем самостоятельный рассказ); 

самостоятельный рассказ на заданную тему (по предложенному названию, началу, концу). 

Учитывая степень трудности продуцирования текстов различной структуры реко-

мендуется следующая последовательность работы: формирование умений составлять 

текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение. 

В I (I дополнительном) классе обучающиеся учатся отвечать на вопросы учителя, 

составлять короткие рассказы по серии сюжетных картинок. Под руководством учителя 

пересказывают небольшие тексты, составляют несколько предложений, объединенных 

одной темой (по картинке или серии картинок), высказываются по личным наблюдениям и 

впечатлениям.  

Во II классе обучающиеся дают краткие и распространенные ответы на вопросы, 

составляют диалоги по заданной ситуации. Знакомятся со структурой текста (начало, 

основная часть, концовка), озаглавливают небольшие тексты и их части. Работают над 

изложением. 

В III и IV классах продолжается работа по формированию умений развертывать 

смысловую программу высказывания, точно использовать лексико-грамматические и 

выразительные средства его оформления. Формируются умения в работе с письменными 

изложениями и сочинениями. 

Тематика для развития речи тесно связана с жизненным опытом обучающихся, что 

помогает им осмысливать явления действительности, способствует созданию картины 

мира и является основой формирования социальной компетенции. В I (I дополнительном) 

классе основой для развития речи является «школьная» и «бытовая» тематика. Во II классе 

центральной является тематика, связанная с изменениями в природе по временам года. В 

III классе представления обучающихся обогащаются понятиями о космосе, планете Земля, 

ее поверхности, воздушной оболочке, более глубоко изучается природа родного края, 

взаимодействие человека и общества. В IV классе превалируют темы единства человека и 

природы, строения организма человека, его восприятия мира, а также исторические, 

патриотические и культурологические темы. Постепенное расширение и усложнение 
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тематического поля тесным образом связано с изучением содержания учебного предмета 

«Окружающий мир» и максимально способствует социализации обучающихся, их 

когнитивному и коммуникативно-речевому развитию. 

Примерная тематика для развития речи: 

-I дополнительный класс: «Наш класс, наша школа», «Осень», «Наш город (село)», 

«Зима», «Моя семья. Наш дом», «Весна», «Лето». 

-I класс: «Наш класс, наша школа», «Осень», «Наш город (село)», «Зима», «Моя 

семья. Наш дом», «Весна», «Родная страна», «Лето». 

-II класс: «Окружающая природа», «Вспомним лето», «Осень», «Зима», «Весна», 

«Скоро лето». 

-III класс: «Космос и Земля», «Земля и другие небесные тела», «Воздух», «Земля», 

«Вода», «Формы поверхности», «Наш край», «Человек и общество», «Устное народное 

творчество». 

-IV класс: «Единство человека и природы», «Организм человека, охрана его 

здоровья», «Восприятие окружающего мира», «Человек и история», «Российская 

история», «Древняя Русь», «Московское царство», «Российская империя», «Российское 

государство», «Как мы понимаем друг друга». 

5.3.Планируемые результаты: 

1.Личностные результаты. 

-сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

-патриотизм, чувство гордости за свою Родину, российский народ,  национальные 

свершения, открытия, победы; 

-осознание роли своей страны в мировом развитии;  

-уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни; 

-осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование цен-

ностей многонационального российского общества, становление гуманистических и де-

мократических ценностных ориентаций; 

-сформированность уважительного отношения и иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

-самостоятельность и личную ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

-сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-сформированность этических чувств, доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

-сформированность чувства прекрасного - умение воспринимать красоту природы, 

бережно относиться ко всему живому; 

-умение чувствовать красоту художественного слова, стремление к совершенство-

ванию собственной речи;  

-владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

-умение сотрудничать с товарищами в процессе коллективной деятельности, соот-

носить свою часть работы с общим замыслом; 

-овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с 

использованием информационных технологий; 
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-ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружаю-

щих людей;  

-овладение навыком самооценки, умением анализировать свои действия и 

управлять ими; 

-развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

-сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

2.Метапредметные результаты. 

-владение всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей 

работы в общеобразовательной организации и вне ее; 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

-освоение способов решения задач творческого и поискового характера;  

-сформированность умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

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

наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок; 

-умение составлять план решения учебной задачи, умение работать по плану, сверяя 

свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

-умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-владение знаково-символическими средствами представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, широким спектром действий и 

операций решения практических и учебно-познавательных задач; 

-умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и 

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

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

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

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

-владение навыками смыслового чтения произведений различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, умение осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах;   

-умение работать с учебной книгой для решения коммуникативных и 

познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 

обучающихся; 

-умение адекватно использовать речевые средства и средства информационно-

коммуникативных технологий для решения различных познавательных и коммуникатив-

ных задач, владеть монологической и диалогической формами речи; 

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

классификации, установлением аналогий и причинно-следственных связей, построением 

рассуждений, умением фиксировать свои наблюдения и действовать разными способами 

(словесными, практическими, знаковыми, графическими); 
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-готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение 

и аргументировать свою точку зрения в оценке данных; 

-готовность конструктивно решать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

-умение определять общую цель и пути её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

-использование речи в целях налаживания продуктивного сотрудничества со 

сверстниками при решении различных учебно-познавательных задач; регуляции своих 

действий; построения монологического высказывания; 

-умение организовывать и поддерживать коммуникативную ситуацию 

сотрудничества, адекватно воспринимать и отражать содержание и условия деятельности; 

-владение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

-владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

-умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета. 

3.Предметные результаты: 

-сформированность представлений о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого 

этикета; 

-сформированность осознания безошибочного письма как одного из проявлений 

собственного уровня культуры; 

-владение учебными действиями с языковыми единицами и умение их использовать 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

-сформированность умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

его грамматические категории, использовать их адекватно ситуации общения; 

-сформированность умений анализа текстов; 

-сформированность умений работать с разными видами текстов, различая их 

характерные особенности; 

-сформированность умений на практическом уровне создавать тексты разного вида 

(повествование, описание, рассуждения); 

-сформированность умений создавать собственные тексты с опорой на 

иллюстрации, художественные произведения, личный опыт и др. 

 

6.ПРОИЗНОШЕНИЕ. 

6.1.Пояснительная записка. 

Цель - диагностика, освоение фонетико-фонематической стороны родного языка, 

способстующее успешному усвоению программы и личностному развитию обучающихся. 

Основные задачи: 

-развитие психофизиологических механизмов, лежащих в основе устной речи: 

формирование оптимального для речи типа физиологического дыхания,  речевого 

дыхания, голоса, артикуляторной моторики, чувства ритма, слухового восприятия, 

функций фонематической системы;  

-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 



515 

 

языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова);  

-коррекция нарушений звукослоговой структуры  слова;  

-формирование просодических компонентов речи (темпа, ритма, паузации, 

интонации, логического ударения). 

6.2.Содержание курса. 

Содержание программы коррекционного курса «Произношение» предусматривает 

формирование следующих составляющих речевой компетенции обучающихся: 

-произносительной стороны речи в соответствии с нормами русского языка; 

-языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова; 

-сложной слоговой структуры слова; 

-фонематического восприятия (слухо-произносительной дифференциации фонем). 

Основными линиями обучения по курсу «Произношение» являются: 

-формирование произношения звуков с учетом системной связи между фонемами 

русского языка, их артикуляторной и акустической сложности и характера дефекта; 

-освоение слогов разных типов и слов разной слоговой структуры; 

-формирование навыков четкого, плавного, правильного произношения 

предложений, состоящих из трех- пятисложных слов, различных типов слогов: открытых, 

закрытых, со стечением согласных ( со II класса).  

Программой предусмотрена коррекция нарушений произношения как на уроках, 

так и на индивидуальных/подгрупповых логопедических занятиях. Уроки проводятся в I (I 

дополнительном) и II классах. Рекомендуется проведение этих уроков с учетом степени 

выраженности, характера, механизма и структуры речевого дефекта. 

Начиная с I (I дополнительного) класса, на уроках произношения формируется 

правильное восприятие и произношение звуков, осуществляется усвоение звуковой 

структуры слова и развитие первоначального навыка звукового анализа, создается основа 

для овладения грамотой, грамматикой, правописанием и чтением, профилактика 

дисграфии, дислексии, дизорфографии. 

Во II классе завершается формирование произносительной стороны речи. 

Осуществляется автоматизация навыков произношения в различных коммуникативных 

ситуациях. В моделируемых лингвистических условиях закрепляются структурно-

системные связи между звучанием и лексическим значением слова, его грамматической 

формой. Проводится коррекция нарушений письменной речи. 

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). 

На уроках произношения в I (I дополнительном) и II классах необходимо 

формировать те психофизиологические механизмы, которые лежат в основе овладения 

произношением: оптимальный для речи тип физиологического дыхания (диафрагмальный, 

нижнереберный), правильное речевое дыхание, голосообразование, артикуляторную 

моторику, слуховое и фонематическое восприятие, фонематический анализ и синтез и др. 

Наряду с этим ставятся и задачи развития речевых предпосылок к овладению 

орфографией, т.е. профилактики дизорфографий. Обучающиеся закрепляют умение 

дифференцировать различные грамматические формы по их значению и звучанию, 

определять в них ударение (стабильное или изменяющееся), находить родственные слова, 

определять их общую часть, выделять некорневые морфемы, соотносить их значение и 

звучание, подбирать слова с общими суффиксами, приставками с целью закрепления 

представлений о значении морфем. 

В процессе коррекции нарушений звуковой стороны речи программой 

предусмотрены следующие направления работы: 

-развитие ручной и артикуляторной моторики; 

-развитие дыхания и голосообразования; 
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-формирование правильной артикуляции и автоматизация звуков;  

-дифференциация акустически и артикуляторно сходных звуков; 

-формирование всех уровней языкового анализа и синтеза; 

-коррекция нарушений звукослоговой структуры слова; 

-формирование просодических компонентов (ритма и темпа речи, паузации, 

интонации, логического и словесно-фразового ударения). 

Процесс коррекции нарушений звуковой стороны речи делится на следующие 

этапы: 

Первый этап — обследование речи обучающихся и формулирование 

логопедического заключения. Обследование проводится ежегодно в начале учебного года 

(2 недели). Результаты обследования оформляются в речевой карте. 

Второй этап- подготовительный. Цель подготовительного этапа – формирование 

психофизиологических механизмов овладения произношением. Основными задачами 

этого этапа являются: развитие тонкой ручной и артикуляторной моторики, дыхания, 

голосообразования, просодических компонентов речи, уточнение артикуляции правильно 

произносимых звуков, их дифференциация на слух и в произношении (гласные [а], [о], [у], 

[ы], [и], [э]; согласные [м], [п], [в], [к], [н], [ф], [т], [х], для дифференциации на одном 

занятии выбирается пара звуков, отличающихся одним дифференциальным признаком, и 

их различение требует от 2-х до 5-ти занятий), развитие элементарных форм 

фонематического анализа. 

Третий этап-основной. Он включает формирование правильной артикуляции и 

автоматизацию звуков в речи, слухо-произносительную дифференциацию акустически и 

артикуляторно близких звуков, параллельно с развитием слогового и фонематического 

анализа и синтеза, анализа структуры предложения. 

Формирование правильной артикуляции звуков осуществляется на индивидуальных 

логопедических занятиях, автоматизация и дифференциация - как на уроках, так и на 

подгрупповых и индивидуальных логопедических занятиях. 

Последовательность работы над нарушенными звуками определяется 

последовательностью появления звуков речи в онтогенезе, их артикуляторной 

сложностью, а также характером нарушения звукопроизношения у каждого отдельного 

обучающегося и объемом нарушенных звуков. Общая последовательность работы над 

нарушенными в произношении звуками может быть представлена следующим образом: 

[c], [c’], дифференциация [с]-[с’]; [з], [з’], дифференциация [з]-[з’];  [л], [л’], 

дифференциация [л]-[л’]; [ш], [ж],  дифференциация [ш]-[ж], [с]-[ш], [з]-[ж]; [р], [р’], 

дифференциация [р]-[р’], [р]-[л]; [ч], дифференциация [ч]-[т’], [ч]-[щ]; [ц], 

дифференциация [c]-[ц], [т]-[ц]; [щ], дифференциация [щ]-[с’], [щ]-[ч]. Автоматизация 

щелевых звуков начинается в структуре открытого (СГ) слога, а смычных и аффрикат – 

закрытого слога (ГС). Затем звук автоматизируется в сложной структуре слога (со 

стечением согласных). 

В процессе автоматизации и дифференциации звуков речи одновременно ставится 

задача коррекции нарушений звукослоговой структуры слова, начиная со слов простой 

звукослоговой структуры. Обучение освоению акцентно-ритмической структуры слова 

проводится в следующей последовательности: 

-двусложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на первом слоге 

(вата, лапа, юный и т.д.); 

-двусложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на втором слоге 

(весы, дыра, лупа т.д.); 

-трехсложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на первом слоге 

(ягода, курица, радуга и т.д.); 

-трехсложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на втором слоге 

(канава, минута, панама и т.д.); 
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-трехсложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на последнем 

слоге (молоко, борода, далеко и т.д.); 

-двухсложные слова с одним закрытым слогом с ударением на первом слоге (веник, 

лошадь, тополь и т.д.); 

-двухсложные слова с одним закрытым слогом с ударением на втором слоге (петух, 

каток, копать и т.д.); 

-двухсложные слова со стечением согласных в середине слова с ударением на 

первом слоге (тыква, сумка, белка и т.д.); 

-двухсложные слова со стечением согласных в середине слова с ударением на 

втором слоге (ведро, весна, окно и т.д.); 

-двухсложные слова с закрытыми слогами и стечением согласных с ударением на 

первом слоге (фартук, зонтик, тридцать и т.д.); 

-двухсложные слова с закрытыми слогами и стечением согласных с ударением на 

втором слоге (стакан, медведь, спросить и т.д.); 

-трехсложные слова со стечением согласных с ударением на первом слоге (бабочка, 

мыльница, дедушка и т.д.); 

-трехсложные слова со стечением согласных с ударением на втором слоге 

(закрасить, ботинки, здоровый и т.д.); 

-трехсложные слова со стечением согласных с ударением на третьем слоге (глубина, 

колбаса, посмотреть и т.д.); 

- односложные слова со стечением согласных в начале (стол, крот, гром и т.д.) и в 

конце слова (куст, тигр, волк и т.д.); 

-четырехсложные слова, включающие открытые, закрытые слоги, слоги со 

стечением согласных с ударением на первом слоге (пуговица, гусеница, жаворонок и т.д.), 

на втором слоге (планировать, дыхание, коричневый и т.д.), на третьем слоге (ежевика, 

оказаться, земляника и т.д.), на последнем слоге (колокола, велосипед, перепорхнуть и 

т.д.). 

  Новая звукослоговая структура закрепляется на артикуляторно простых звуках, 

произношение которых не было нарушено у детей. Параллельно с коррекцией дефектов 

звукопроизношения и воспроизведения звукослоговой структуры слова осуществляется 

работа по нормализации просодических компонентов речи. 

Тематика и последовательность формирования правильного произношения и 

развития фонематических процессов связана, прежде всего, с программой по обучению 

грамоте, но имеет опережающий характер. К моменту усвоения той или иной буквы по 

мере возможности обучающиеся должны научиться произносить соответствующий звук и 

уметь выделять его из речи. 

В результате обучения обучающиеся овладевают не только определенным объемом 

знаний и навыков в области звуковой стороны речи, но и в значительной мере 

расширяется и уточняется их лексикон, происходит совершенствование употребления 

правильных грамматических форм слова и словообразовательных моделей. Задачи 

коррекции нарушений лексико-грамматического строя речи на уроках произношения 

ставятся в соответствии с программой обучения грамоте, развития речи, русскому языку. 

К концу II класса у обучающихся должны быть в основном устранены нарушения 

звуковой стороны речи (дефекты звукопроизношения, нарушения звукослоговой 

структуры не только простых, но и сложных слов, нарушения просодической стороны 

речи). Сокращаются репродуктивные упражнения и повышается роль когнитивных 

процессов в формировании устной речи. При тяжелых расстройствах звуковой стороны 

речи (ринолалии, дизартрии)  работа продолжается в III и IV классах. 

Конкретное содержание занятий по коррекции нарушений произношения 

определяется характером речевого дефекта обучающихся, программой по обучению 

грамоте (I (I дополнительный) класс), по математике, а также программой по развитию 

речи и русскому языку. 
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В процессе уроков произношения и логопедических занятий осуществляется 

закрепление практических речевых умений и навыков обучающихся. В связи с этим темы 

и содержание уроков произношения и логопедических занятий носят опережающий 

характер и подготавливают обучающихся к усвоению программ «Обучение грамоте», 

«Русский язык», которые предполагают осознание и анализ речевых процессов. Учитывая 

трудности автоматизации речевых умений и навыков у обучающихся, опережение может 

быть значительным. 

6.3.Планируемые результаты: 

1.Личностные результаты. 

-сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

-патриотизм, чувство гордости за свою Родину, российский народ,  национальные 

свершения, открытия, победы; 

-осознание роли своей страны в мировом развитии;  

-уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни; 

-осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование цен-

ностей многонационального российского общества, становление гуманистических и де-

мократических ценностных ориентаций; 

-сформированность уважительного отношения и иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

-самостоятельность и личную ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

-сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-сформированность этических чувств, доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

-сформированность чувства прекрасного - умение воспринимать красоту природы, 

бережно относиться ко всему живому; 

-умение чувствовать красоту художественного слова, стремление к совершенство-

ванию собственной речи;  

-владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

-умение сотрудничать с товарищами в процессе коллективной деятельности, соот-

носить свою часть работы с общим замыслом; 

-овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с 

использованием информационных технологий; 

-ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружаю-

щих людей;  

-овладение навыком самооценки, умением анализировать свои действия и 

управлять ими; 

-развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

-сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

2.Метапредметные результаты. 
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-владение всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей 

работы в общеобразовательной организации и вне ее; 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

-освоение способов решения задач творческого и поискового характера;  

-сформированность умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

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

наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок; 

-умение составлять план решения учебной задачи, умение работать по плану, сверяя 

свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

-умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-владение знаково-символическими средствами представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, широким спектром действий и 

операций решения практических и учебно-познавательных задач; 

-умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и 

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

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

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

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

-владение навыками смыслового чтения произведений различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, умение осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах;   

-умение работать с учебной книгой для решения коммуникативных и 

познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 

обучающихся; 

-умение адекватно использовать речевые средства и средства информационно-

коммуникативных технологий для решения различных познавательных и коммуникатив-

ных задач, владеть монологической и диалогической формами речи; 

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

классификации, установлением аналогий и причинно-следственных связей, построением 

рассуждений, умением фиксировать свои наблюдения и действовать разными способами 

(словесными, практическими, знаковыми, графическими); 

-готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение 

и аргументировать свою точку зрения в оценке данных; 

-готовность конструктивно решать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

-умение определять общую цель и пути её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

-использование речи в целях налаживания продуктивного сотрудничества со 

сверстниками при решении различных учебно-познавательных задач; регуляции своих 

действий; построения монологического высказывания; 
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-умение организовывать и поддерживать коммуникативную ситуацию 

сотрудничества, адекватно воспринимать и отражать содержание и условия деятельности; 

-владение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

-владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

-умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета. 

3.Предметные результаты: 

-сформированность психофизиологических механизмов, лежащих в основе 

произносительной речи (сенсомоторных операций порождения речевого высказывания); 

-нормативное/компенсированное произношение звуков русского языка во 

взаимодействии между звучанием, лексическим значением слова и его графической 

формой; 

-осознание единства звукового состава слова и его значения; 

-сформированность умений осуществлять операции языкового анализа и синтеза на 

уровне предложения и слова; 

-сформированность понятия слога как минимальной произносительной единицы, 

усвоение смыслоразличительной роли ударения; 

-сформированность умений воспроизводить звукослоговую структуру слов 

различной сложности (как изолированно, так и в условиях контекста); 

-осознание эмоционально-экспрессивной и семантической функции интонации, 

умение пользоваться выразительной речью в соответствии с коммуникативной 

установкой; 

-сформированность речевых предпосылок к овладению чтению и письмом. 

 

7.ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РИТМИКА. 

7.1.Пояснительная записка. 

Цель - преодоление нарушений речи путем развития, воспитания и коррекции  

нарушений координированной работы двигательного/речедвигательного и слухового 

анализаторов в процессе интеграции движений, музыки и речи. 

Основные задачи: 

-развитие общей, тонкой и артикуляторной моторики;  

-развитие дыхания и голоса; 

-развитие восприятия, различения и воспроизведения ритмов, реализующихся в 

различном темпе;  

-воспитание координации речи с темпом и ритмом музыки, умения сочетать 

систему движений (речевых, общих) с музыкой различного темпа и ритма;  

-воспитание умения вносить коррективы в характер выполняемых движений в 

соответствии с заданной установкой (с характером темпа и ритма музыкального 

произведения);  

-коррекция речевых нарушений. 

7.2.Содержание курса. 

Развитие,  воспитание  и  коррекция  неречевых процессов 

Развитие слухового восприятия. Формирование ритмического, гармонического, 

мелодического (звуковысотного), тембрового, динамического слуха. Восприятие и 

воспроизведение различных ритмических структур, как простых (неакцентированных), 

так и акцентированных, с целью развития слухомоторных дифференцировок, 

сукцессивных функций рядовосприятия и рядовоспроизведения; развитие 

межанализаторного взаимодействия (слухо-зрительных, слухо-двигательных, зрительно-
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двигательных связей); создание предпосылок для усвоения словесного ударения, 

правильного воспроизведения акцентно-ритмической, звукослоговой структуры слова; 

дифференциация звучания различных по высоте источников звука (звучащие 

колокольчики, поставленный вертикально металлофон и др.), различных по силе и 

характеру звучания источников звука (звучащие игрушки, музыкальные инструменты). 

Развитие слухового восприятия как основы формирования фонематического восприятия.  

Развитие внимания и памяти. Формирование концентрации (устойчивости), 

объема, переключения и распределения внимания; быстрой и точной реакции на 

зрительные и слуховые сигналы; способности распределять внимание между сигналами  

различной модальности. Обучение умению сосредоточиваться и проявлять волевые 

усилия. Развитие качеств всех видов памяти: зрительной, слуховой, двигательной; умения 

удерживать в памяти и воспроизводить заданный ряд последовательных движений, 

сохраняя двигательную программу. 

Регуляция мышечного тонуса. Развитие умения расслаблять и напрягать 

определённые группы мышц по контрасту с напряжением/расслаблением и по 

представлению. Формирование умений регулировать мышечный тонус, обеспечивающих 

произвольное управление движениями общескелетной/артикуляторной мускулатуры. 

Укрепление мышц стоп, спины, живота, плечевого пояса, ног, артикуляторного аппарата. 

Развитие движений. На фоне нормализации мышечного тонуса развитие всех 

параметров общих/ручных/артикуляторных движений. Обучение различным видам 

ходьбы; формирование статической и динамической координации 

общих/ручных/артикуляторных и мимических движений (в процессе выполнения 

последовательно и одновременно организованных движений); пространственно-

временной организации двигательного акта. Все движения выполняются ритмично, под 

счет или в соответствии с определенным акцентом в музыке. 

Развитие чувства музыкального размера (метра).Усвоение понятия об акценте как 

ударном моменте в звучании. Умение прислушиваться и различать отдельные ударные 

моменты на фоне звучания равной силы, давать на них ответную реакцию движением. 

Умение воспринимать неожиданный, метрический (равномерно повторяющийся) и 

переходный акцент и соответствующим образом реагировать на него (переход на другое 

движение, прекращение или поочередное выполнение движения и т.п.). 

Развитие чувства музыкального темпа. Чувство музыкального темпа как основа 

дальнейшей работы над темпом речи. Восприятие и различение темпа музыки с целью его 

согласования с темпом простых движений (хлопки, взмахи руками) и более сложных 

движений (ходьба, бег, построения, перестроения, движения с реальными и 

воображаемыми предметами). Умение чувствовать темп музыкального произведения с 

целью его соотнесения темпом речи. 

Развитие чувства музыкального ритма и чувства ритма в движении. Чувство 

музыкального ритма и ритма в движении как основа дальнейшей работы по 

формированию ритма речи. Основные сенсорные компоненты чувства музыкального 

ритма: отношения длительности звуков и пауз, лежащих в основе ритмического рисунка; 

отношения акцентированных и неакцентированных   звуковых   элементов,   

составляющих  основу   музыкального метра; скорость следования опорных звуков, 

определяющая музыкальный темп. Восприятие, усвоение, и воспроизведение 

ритмического рисунка на инструментах (бубен, маракасы, барабан) и в движении 

(хлопками, ходьбой, бегом, поворотами туловища, взмахами рук и т.п.). 

Развитие речи и коррекция речевых нарушений 

Развитие дыхания и голоса. Развитие дыхания и голоса проводится в соответствии 

с этапами коррекционно-логопедической работы и решает задачу нормализации 

деятельности периферических отделов речевого аппарата, создает предпосылки для 

формирования четкой дикции. Формирование оптимального для речи типа 

физиологического дыхания (смешанно-диафрагмального) и на его основе – 
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продолжительного плавного речевого выдоха. Статические дыхательные упражнения, 

обеспечивающие дифференциацию носового и ротового дыхания, подготавливающие 

речеголосовой аппарат к ощущению правильного резонирования и создающие 

необходимые условия для развития фонационного дыхания. Динамические дыхательные 

упражнения (в сочетании с движениями рук, туловища, ног, головы), обеспечивающие 

навыки полного смешанно-диафрагмального дыхания с активизацией мышц брюшного 

пресса во время вдоха и выдоха и способствующие снятию голосовой зажатости. 

Произнесение различного речевого материала на выдохе (гласных, глухих согласных 

звуков, их сочетаний, двух- трехсложных слов с открытыми и закрытыми слогами, фраз) с 

учетом параметров движения: интенсивности (характеризующей динамический 

компонент артикуляции), напряженности (характеризующей степень напряжения 

различных мышц, участвующих в артикуляции), длительности. 

Удлинение выдоха приемом наращивания слогов, увеличения числа слов, 

произносимых на выдохе, постепенного распространения фразы. При этом учитываются 

физиологические возможности обучающихся с ТНР. 

Развитие темпа и ритма дыхания в процессе двигательных упражнений сначала без 

речи с музыкальным сопровождением (что обеспечивает музыкально-ритмические 

стимуляции), затем с речью. При выборе музыкального сопровождения предпочтение 

отдается танцевальной музыке, в которой без труда различаются ритмические удары 

(акценты). 

Развитие высоты, силы, тембра, модуляций голоса. Голосовые (ортофонические) 

упражнения как средство выработки координированной работы речевой мускулатуры. 

Мелодекламация и чтение стихотворений с соблюдением физиологических приемов 

голосоведения. 

Специфика содержания работы по формированию дыхания, голоса, 

звукопроизношения определяется с учетом механизма речевой патологии. 

Развитие фонематического восприятия. Подготовительные упражнения: 

восприятие и анализ музыки различной тональности, характера, громкости, темпа и 

ритма. Произношение/пропевание под музыку речевого материала, насыщенного 

оппозиционными   звуками. 

Развитие темпа и ритма речи. Ритмическая основа речи, обеспечивающая 

овладение слоговой/акцентной структурой слова, словесным ударением. Ориентация на 

ритмическую основу слогов, слов и фраз на основе формирования чувства ритма 

(музыкального и двигательного). Развитие чувства ритма, координации ритмических 

движений с музыкой в соответствии с ее характером, динамикой, регистрами и речью 

(движения с хлопками, действия с предметами: флажками, лентами, платочками, мячами). 

Счетные упражнения, обеспечивающие соблюдение двигательной программы, 

пространственную организацию двигательного акта и использующиеся в качестве сигнала 

для выполнения движений. Двигательные инсценировки стихотворений, песни-пляски, в 

которых движения согласуются со словом, а речевой материал обеспечивает 

автоматизацию и дифференциацию звуков, обогащение лексикона, развитие 

грамматического строя речи.  

Развитие просодической стороны  речи. Просодическое оформление речи: 

мелодика, темп, ритм, акцент (логическое ударение), паузация. Развитие просодии на 

основе воспитанных характеристик речевого дыхания, темпо-ритмической организации 

движений, звуковысотных, динамических изменений, речевого слуха, обеспечивающего 

способность точно распознавать интонации, устанавливать связь интонационных средств 

со смыслом высказывания. Организация и уточнение семантической стороны речи, 

лексического значения слов. Сопровождение высказываний различных коммуникативных 

типов (повествование завершенное и незавершенное, вопросительная интонация с 

вопросительным словом и без вопросительного слова, восклицательная, побудительная 

интонация) выразительными движениями в соответствии с характером музыки.  
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7.3.Планируемые результаты: 

1.Личностные результаты. 

-сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

-патриотизм, чувство гордости за свою Родину, российский народ,  национальные 

свершения, открытия, победы; 

-осознание роли своей страны в мировом развитии;  

-уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни; 

-осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование цен-

ностей многонационального российского общества, становление гуманистических и де-

мократических ценностных ориентаций; 

-сформированность уважительного отношения и иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

-самостоятельность и личную ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

-сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-сформированность этических чувств, доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

-сформированность чувства прекрасного - умение воспринимать красоту природы, 

бережно относиться ко всему живому; 

-умение чувствовать красоту художественного слова, стремление к совершенство-

ванию собственной речи;  

-владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

-умение сотрудничать с товарищами в процессе коллективной деятельности, соот-

носить свою часть работы с общим замыслом; 

-овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с 

использованием информационных технологий; 

-ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружаю-

щих людей;  

-овладение навыком самооценки, умением анализировать свои действия и 

управлять ими; 

-развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

-сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

2.Метапредметные результаты. 

-владение всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей 

работы в общеобразовательной организации и вне ее; 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

-освоение способов решения задач творческого и поискового характера;  

-сформированность умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять 
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наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок; 

-умение составлять план решения учебной задачи, умение работать по плану, сверяя 

свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

-умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-владение знаково-символическими средствами представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, широким спектром действий и 

операций решения практических и учебно-познавательных задач; 

-умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и 

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

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

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

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

-владение навыками смыслового чтения произведений различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, умение осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах;   

-умение работать с учебной книгой для решения коммуникативных и 

познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 

обучающихся; 

-умение адекватно использовать речевые средства и средства информационно-

коммуникативных технологий для решения различных познавательных и коммуникатив-

ных задач, владеть монологической и диалогической формами речи; 

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

классификации, установлением аналогий и причинно-следственных связей, построением 

рассуждений, умением фиксировать свои наблюдения и действовать разными способами 

(словесными, практическими, знаковыми, графическими); 

-готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение 

и аргументировать свою точку зрения в оценке данных; 

-готовность конструктивно решать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

-умение определять общую цель и пути её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

-использование речи в целях налаживания продуктивного сотрудничества со 

сверстниками при решении различных учебно-познавательных задач; регуляции своих 

действий; построения монологического высказывания; 

-умение организовывать и поддерживать коммуникативную ситуацию 

сотрудничества, адекватно воспринимать и отражать содержание и условия деятельности; 

-владение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

-владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 
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-умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета. 

3.Предметные результаты: 

-сформированность слухового восприятия (ритмического, гармонического, 

звуковысотного, тембрового, динамического слуха); 

-сформированность сукцессивных функций рядовосприятия и 

рядовоспроизведения; 

-сформированность умения различать звучания различных по высоте источников 

звуков; 

-сформированность умений концентрировать, переключать и распределять 

внимание между сигналами различной модальности; 

-увеличение объема и улучшение качества зрительной, слуховой, двигательной 

памяти; 

-сформированность умений регулировать мышечный тонус, выполнять 

произвольные движения общескелетной/артикуляторной мускулатуры; 

-сформированность всех параметров общих (ручных), артикуляторных движений, 

их статической и динамической координации, пространственно-временной организации 

двигательного акта; 

-сформированность чувства музыкального темпа, ритма и чувства ритма в 

движении; 

-сформированность оптимального для речи типа физиологического дыхания, 

умения изменять его темп и ритм в процессе выполнения двигательных упражнений; 

-умение произвольно изменять акустические характеристики голоса, пользоваться 

разнообразием просодического оформления речи, правильно артикулировать звуки во 

время пения; 

-совершенствование словарного запаса и грамматического строя речи. 

 

8.РИТМИКА. 

8.1.Пояснительная записка. 

Цель - развитие двигательной активности учащихся в процессе восприятия музыки. 

Основные задачи: 

-эстетическое воспитание, развитие эмоционально-волевой и познавательной сфе-

ры, творческих возможностей обучающихся; 

-обогащение общего и речевого развития, расширение кругозора; 

-развитие восприятия музыки; 

-формирование правильных, координированных, выразительных и ритмичных 

движений под музыку (основных, элементарных гимнастических и танцевальных), пра-

вильной осанки, умений выполнять построения и перестроения, исполнять под музыку 

несложные композиции народных, бальных и современных танцев, импровизировать 

движения под музыку; 

-формирование умений эмоционально, выразительно и ритмично исполнять музы-

кальные пьесы на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле под аккомпане-

мент педагогического работника; 

-развитие стремления и умений применять приобретенный опыт в музыкально-

ритмической деятельности во внеурочное время, в том числе при реализации совместных 

проектов со сверстниками. 

8.2.Содержание курса. 

Курс включает разминку, общеразвивающие упражнения и танцы. Разминка направлена на 

развитие координации, памяти и внимания, умения «читать» движения, увеличение степени 

подвижности суставов и укрепление мышечного аппарата на каждом уроке, что создает 

благоприятный эмоциональный фон и повышает интерес к упражнениям. Общеразвивающие 
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упражнения развивают координацию, обучают элементам асимметричной гимнастики, движениям 

по линии танцев: на носках, каблуках, перекаты стопы, высоко поднимая колени, выпады, ход 

лицом и спиной, бег с подскоками, галоп лицом и спиной, в центр и со сменой ног. Перестроения 

для танцев: “линии”, “хоровод”, “шахматы”, “змейка”, “круг” способствуют улучшению общего 

самочувствия обучающихся. Танцы помогают развитию образного восприятия, обогащению набора 

движений с развитием их координации,  разработке мышц стопы, ориентировке в зале. 

Общие теоретические понятия. 

Ознакомление со следующими понятиями: позиции ног, позиции рук, позиции в паре, линия 

танца, направление движения, углы поворотов. 

Ритмико-гмнастические упражнения. 

Обучение общеразвивающим упражнениям: разведение рук в стороны, раскачивание их 

перед собой, круговые движения, упражнения с лентами; наклоны и повороты головы вперед, 

назад, в стороны, круговые движения; наклоны туловища, сгибая и не сгибая колени; наклоны и 

повороты туловища в сочетании с движениями рук вверх, в стороны, на затылок, на пояс; повороты 

туловища с передачей предмета (флажки, мячи); опускание и поднимание предметов перед собой, 

сбоку без сгибания колен; выставление правой и левой ноги поочередно вперед, назад, в стороны, в 

исходное положение; резкое поднимание согнутых в колене ног, как при маршировке; сгибание и 

разгибание ступни в положении стоя и сидя; упражнения на выработку осанки. 

Обучение упражнениям на координацию движений: движения правой руки вверх — вниз с 

одновременным движением левой руки от себя - к себе перед грудью (смена рук); разнообразные 

перекрестные движения правой ноги и левой руки, левой ноги и правой руки (отведение правой 

ноги в сторону и возвращение в исходное положение с одновременным сгибанием и разгибанием 

левой руки к плечу: высокое поднимание левой ноги, согнутой в колене, с одновременным 

подниманием и опусканием правой руки и т. д.). Ускорение и замедление движений в соответствии 

с изменением темпа музыкального сопровождения. Выполнение движений в заданном темпе и 

после остановки музыки. 

Обучение упражнениям на расслабление мышц: свободное падение рук с исходного 

положения в стороны или перед собой; раскачивание рук поочередно и вместе вперед, назад, 

вправо, влево в положении стоя и наклонившись вперед; встряхивание кистью (отбрасывание воды 

с пальцев, имитация движения листьев во время ветра); выбрасывание то левой, то правой ноги 

вперед (как при игре в футбол). 

Танцевальные упражнения. 

Изучение основных движений и вариации из них, а также некоторых популярных танцев, 

которые развивают чувство ритма, координацию движений, умение двигаться под музыку, 

коммуникабельность. Обучение отдельным танцам, направленных на отработку корпусного 

движения, правильного и полного переноса тела, точной работы стопы. Повторение элементов 

танца. Тихая, настороженная ходьба, высокий шаг, мягкий, пружинящий шаг. Неторопливый 

танцевальный бег, стремительный бег. Подскоки с ноги на ногу, легкие подскоки. Переменные 

притопы. Прыжки с выбрасыванием ноги вперед. Движения парами: бег, ходьба с приседанием, 

кружение с продвижением. 

Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Совершенствование навыков ходьбы и бега. Ходьба вдоль стен с четкими поворотами в 

углах зала. Построения в шеренгу, колонну, цепочку, круг, пары. Построение в колонну по два. 

Перестроение из колонны парами в колонну по одному. Построение круга из шеренги и из 

движения врассыпную. Выполнение во время ходьбы и бега несложных заданий с предметами: 

обегать их, собирать, передавать друг другу, перекладывать с места на место. 

Игры под музыку. 

Выполнение движений в соответствии с разнообразным характером музыки, динамикой 

(громко, умеренно, тихо), регистрами (высокий, средний, низкий). Обучение упражнениям на 

самостоятельное различение темповых, динамических и мелодических изменений в музыке и 

выражение их в движении. Выразительное исполнение знакомых движений. Выразительная и 

эмоциональная передача в движениях игровых образов и содержания песен. Самостоятельное 
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создание музыкально-двигательного образа. Музыкальные игры с предметами. Игры с пением и 

речевым сопровождением. Инсценирование доступных песен. Похлопывание ритмического 

рисунка прозвучавшей мелодии. 

8.3.Планируемые результаты: 

1.Личностные результаты. 

-сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

-патриотизм, чувство гордости за свою Родину, российский народ,  национальные 

свершения, открытия, победы; 

-осознание роли своей страны в мировом развитии;  

-уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни; 

-осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование цен-

ностей многонационального российского общества, становление гуманистических и де-

мократических ценностных ориентаций; 

-сформированность уважительного отношения и иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

-самостоятельность и личную ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

-сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-сформированность этических чувств, доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

-сформированность чувства прекрасного - умение воспринимать красоту природы, 

бережно относиться ко всему живому; 

-умение чувствовать красоту художественного слова, стремление к совершенство-

ванию собственной речи;  

-владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

-умение сотрудничать с товарищами в процессе коллективной деятельности, соот-

носить свою часть работы с общим замыслом; 

-овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с 

использованием информационных технологий; 

-ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружаю-

щих людей;  

-овладение навыком самооценки, умением анализировать свои действия и 

управлять ими; 

-развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

-сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

2.Метапредметные результаты. 

-владение всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей 

работы в общеобразовательной организации и вне ее; 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 
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-освоение способов решения задач творческого и поискового характера;  

-сформированность умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

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

наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок; 

-умение составлять план решения учебной задачи, умение работать по плану, сверяя 

свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

-умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-владение знаково-символическими средствами представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, широким спектром действий и 

операций решения практических и учебно-познавательных задач; 

-умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и 

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

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

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

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

-умение работать с учебной книгой для решения коммуникативных и 

познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 

обучающихся; 

-умение адекватно использовать речевые средства и средства информационно-

коммуникативных технологий для решения различных познавательных и коммуникатив-

ных задач, владеть монологической и диалогической формами речи; 

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

классификации, установлением аналогий и причинно-следственных связей, построением 

рассуждений, умением фиксировать свои наблюдения и действовать разными способами 

(словесными, практическими, знаковыми, графическими); 

-готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение 

и аргументировать свою точку зрения в оценке данных; 

-готовность конструктивно решать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

-умение определять общую цель и пути её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

-использование речи в целях налаживания продуктивного сотрудничества со 

сверстниками при решении различных учебно-познавательных задач; регуляции своих 

действий; построения монологического высказывания; 

-умение организовывать и поддерживать коммуникативную ситуацию 

сотрудничества, адекватно воспринимать и отражать содержание и условия деятельности; 

-владение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

-владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 
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-умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета. 

3.Предметные результаты: 

-развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, двигательной активности, 

координации движений, двигательных умений и навыков;  

-формирование умения дифференцировать движения по степени мышечных 

усилий;  

-овладение специальными ритмическими упражнениями (ритмичная ходьба, 

упражнения с движениями рук и туловища, с проговариванием стихов и т.д.), 

упражнениями на связь движений с музыкой;  

-развитие двигательных качеств и устранение недостатков физического развития; 

-овладение подготовительными упражнениями к танцам, овладение элементами 

танцев, танцами, способствующими развитию изящных движений, эстетического вкуса; 

-развитие выразительности движений и самовыражения; развитие мобильности. 

 

9.2.3.Программа духовно-нравственного развития, воспитания. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на 

организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, 

учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся с задержкой 

психического развития, основанного на системе духовных ценностей, моральных 

приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, 

семьи и других субъектов общественной жизни. 

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего обра-

зования являются Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федера-

ции», федеральными государственными образовательными стандартами начального обще-

го образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, Концепция ду-

ховно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образователь-

ный процесс на воспитание обучающихся с задержкой психического развития в духе люб-

ви к Родине, уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей стра-

ны, на формирование основ социально ответственного поведения. В основу программы 

положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности российско-

го общества и общечеловеческие ценности. 

Цель: социально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся с 

задержкой психического развития к базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нравственных 

чувств и нравственного поведения. 

Задачи: 

а)в области формирования личностной культуры: 

-формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — «стано-

виться лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориен-

тированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм;   

-формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое 

«плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»; 

-формирование способности формулировать собственные нравственные обязатель-

ства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать элементарную нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

-формирование в сознании школьников нравственного смысла учения;  

-формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости опреде-

лённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и 
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зле, должном и недопустимом;   

-формирование представлений о базовых общечеловеческих ценностях; 

-формирование представлений о базовых национальных, этнических и духовных 

традициях; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

-формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам;  

-формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, соверша-

емым на основе морального выбора, осознание ответственности за результаты собствен-

ных действий и поступков; 

-развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,   настойчивости в 

достижении результата;  

б)в области формирования социальной культуры: 

-формирование основ российской гражданской идентичности – осознание себя как 

гражданина России;  

-пробуждение чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю Рос-

сии;  

-осознание своей этнической и национальной принадлежности, воспитание поло-

жительного отношения к своему национальному языку и культуре;  

-формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам;  

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных соци-

альных ситуациях; 

-укрепление доверия к другим людям;  

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

-формирование уважительного отношения к традиционным российским религиям и 

религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов.  

в)в области формирования семейной культуры: 

-формирование отношения к семье как основе российского общества;  

-формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, осознанно-

го, заботливого отношения к старшим и младшим;  

-формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним;  

-знакомство с культурно-историческими и этническими традициями российской 

семьи. 

Направления реализации программы духовно-нравственного развития, 

воспитания:  

-воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека;  

-воспитание нравственных чувств и этического сознания;  

-формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни;  

-воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

-воспитание положительного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание);  

-воспитание эмоционально-положительного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

Перечень организационных форм: 

-образовательная деятельность; 
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-наблюдения в природе (индивидуальное, групповой, фронтальное; эпизодическое, 

длительное, итоговое); 

-экскурсии (вводные, текущие, итоговые); 

-практическая деятельность (презентация и воплощение проектов, др.); 

-проектная деятельность; 

-исследовательская деятельность (нормативные проекты, творческие проекты, 

исследовательские проекты); 

-досуги, праздники, др. 

Планируемые результаты: 

-духовно-нравственное воспитание - усвоение и принятие обучающимися базовых 

национальных ценностей, освоение ими системы общечеловеческих ценностей и 

культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа Российской 

Федерации;  

-духовно-нравственное развитие - осуществление в процессе социализации 

последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности обучающихся оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

-создание социально открытого пространства, где каждый педагог, сотрудник 

школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и 

ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в 

практической жизнедеятельности: в содержании и построении уроков; в способах 

организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной 

деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; в опыте 

организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности обучающихся; в 

специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла; в 

личном примере ученикам; 

-формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, 

этническую и региональную специфику;  

-включение в нее всех социальных субъектов/участников воспитания: семьи, 

общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, средств массовой 

информации, традиционных российских религиозных объединений; 

-организация системы воспитательных мероприятий, позволяющих каждому 

обучающемуся с задержкой психического развития использовать на практике полученные 

знания, усвоенные модели и нормы поведения. 

Реализация программы проходит на основании плана внеурочной деятельности ос-

новной общеобразовательной программа начального общего образования с включением в 

нее дополнительного курса для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогиче-

ской работе общеобразовательной организации, семьи и других институтов общества. 

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов - участников воспитания: 

семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и 

организации, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, средств 

массовой информации, традиционных российских религиозных объединений. 

Программа обеспечивает: организацию системы воспитательных мероприятий, 

позволяющих каждому обучающемуся с задержкой психического развития использовать 

на практике полученные знания, усвоенные модели и нормы поведения; формирование 

целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и внешкольную 



532 

 

деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и региональную 

специфику.  

 

9.2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового  

и безопасного образа жизни. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в соответствии с определением федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья - комплексная программа формирования у 

обучающихся с задержкой психического развития знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа формирования экологической культуры разработана на основе системно-

деятельностного и культурно-исторического подходов, с учётом этнических, социально-

экономических, природно-территориальных и иных особенностей региона, запросов семей 

и других субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, 

содержания, условий, планируемых результатов, а также форм ее реализации, 

взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования и другими 

общественными организациями.    

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни вносит вклад в достижение требований к личностным результатам освоения адаптиро-

ванной основной общеобразовательной программы начального общего образования обучаю-

щихся с задержкой психического развития: формирование представлений о мире в его ор-

ганичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение началь-

ными навыками адаптации в окружающем мире; формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, береж-

ному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 

безопасность человека и государства; направлена на развитие мотивации и готовности 

обучающихся с задержкой психического развития действовать предусмотрительно, 

придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, ценить природу как 

источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 

благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного обра-

за жизни на ступени начального общего образования формируется с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья обучающихся: неблагоприят-

ные социальные, экономические и экологические условия; факторы риска, имеющие ме-

сто в образовательных организациях, которые приводят к ухудшению здоровья обучаю-

щихся; чувствительность к различным воздействиям при одновременной инертности ре-

акции на них, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

между начальным и существенным проявлением неблагополучных сдвигов в здоровье 

обучающихся; формируемые в младшем школьном возрасте правила поведения, привыч-

ки; особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоро-

вью, что связано с отсутствием у обучающихся опыта «нездоровья» (за исключением обу-

чающихся с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием обучающимся со-

стояния болезни главным образом как ограничения свободы; неспособность прогнозиро-

вать последствия своего отношения к здоровью. 

Цель: формирование культуры здорового и безопасного образа жизни - 

необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы 

общеобразовательной организации, требующий создание соответствующей 
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инфраструктуры, благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной 

организации учебного процесса. 

Задачи: 

-формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

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

окружающей среды;  

-пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения;  

-формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

-формирование установок на использование здорового питания; 

-использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с задержкой 

психического развития с учетом их возрастных, психофизических особенностей, развитие 

потребности в занятиях физической культурой и спортом;  

-соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

-формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся;  

-становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

-формирование у обучающегося потребности безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, 

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены;  

-формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Направления реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни: 

1.Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации с 

целью реализации необходимых условий для сбережения здоровья обучающихся с 

задержкой психического развития.  

2.Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности при использовании программного материала, формирующего у 

обучающихся с задержкой психического развития установку на безопасный, здоровый 

образ жизни, предусматривающего обсуждение проблем, связанных с безопасностью 

жизни, укреплением собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, 

активным отдыхом. 

3.Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленной на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся с задержкой психического 

развития, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья в различных формах (на 

уроках физкультуры, в секциях, при проведении динамических пауз на уроках, при 

проведении дней здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

4.Формирование экологической культуры в процессе усвоения элементарных 

представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к 

природе, нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии 

человека с природой в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий 

по родному краю; приобретения первоначального опыта участия в природоохранной 

деятельности (в школе и на пришкольном участке, в ходе экологических акций и т.д.); 

совместной экологической деятельности родителей (законных представителей), 

обучающихся и педагогов образовательной организации, обеспечивающей расширение 

опыта общения с природой. 
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5.Просветительская работа с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья обучающихся направлена на повышение уровня 

их знаний в форме проведения родительского лектория, привлечения родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований, ведения Дневников здоровья с обучающимися с задержкой 

психического развития, прошедшими саногенетический мониторинг и получивших 

рекомендации по коррекции различных параметров здоровья. 

Перечень организационных форм: 

-образовательная деятельность; 

-практическая деятельность (труд на пришкольном участке, презентация и 

воплощение проектов, др.); 

-исследовательская деятельность (нормативные проекты, творческие проекты, 

исследовательские проекты); 

-досуги, праздники, др. 

Планируемые результаты: 

-формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

-практическое освоение знаний основ здорового образа жизни;  

-развитие потребности взаимодействия с природной средой;  

-понимание роли в жизнедеятельности человека режима дня, двигательной 

активности, правильного питания, выполнения правил личной гигиены. 

 

9.2.5.Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ 

направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся в освоении 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: выявление особых 

образовательных потребностей обучающихся, обусловленных недостатками в их 

физическом и (или) психическом развитии; создание адекватных условий для реализации 

особых образовательных потребностей обучающихся; осуществление индивидуально-

ориентированного психолого-педагогического сопровождения с учетом их особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); разработку и реализацию 

индивидуальных учебных планов, организацию индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий с учетом индивидуальных и типологических особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей; оказание помощи в 

освоении обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, формированию 

представлений об окружающем мире и собственных возможностях; оказание родителям 

(законным представителям) обучающихся консультативной и методической помощи по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, связанным с их воспитанием и 

обучением. 

Цель: создание системы комплексного психолого-педагогического сопровождения 

процесса освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающимися позволяющего учитывать их особые 

образовательные потребности на основе осуществления индивидуального и 

дифференцированного подхода в образовательном процессе. 

Задачи: 

-определение особых образовательных потребностей обучающихся; 
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-повышение возможностей обучающихся в освоении адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования и интегрировании в об-

разовательный процесс; 

-своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образователь-

но-воспитательном процессе; 

-создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого-

педагогической коррекции; 

-оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, правовым и дру-

гим вопросам. 

Программа коррекционной работы содержит: перечень, содержание и план 

реализации коррекционных занятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей и освоение ими адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования; систему комплексного 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся в условиях образовательного 

процесса, включающего: психолого-педагогическое обследование обучающихся с целью 

выявления их особых образовательных потребностей; мониторинг динамики развития 

обучающихся и их успешности в освоении адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования; корректировку 

коррекционных мероприятий; механизм взаимодействия в разработке и реализации 

коррекционных мероприятий педагогов, специалистов в области коррекционной 

педагогики и психологии, медицинских работников организации и других организаций, 

специализирующихся в области социально-психолого-педагогической поддержки семьи и 

других социальных институтов, который должен обеспечиваться в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности; планируемые результаты коррекционной 

работы. 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических, 

направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в физическом и/или психи-

ческом развитии обучающихся.   

Принципы коррекционной работы: 

-принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в 

развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей; 

-принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 

методов и приемов организации, взаимодействия участников;  

-принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности; 

-принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных 

потребностей и возможностей психофизического развития;  

-принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает 

необходимость всестороннего изучения обучающихся и предоставления 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля с учетом их особых 

образовательных потребностей и возможностей психофизического развития на основе 

использования всего многообразия методов, техник и приемов коррекционной работы; 

-принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-

воспитательной работы; 
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-принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс 

развития ребенка и успешность его интеграции в общество. 

Коррекционная работа с обучающимися осуществляется в ходе всего учебно-

образовательного процесса: через содержание и организацию образовательного процесса 

(индивидуальный и дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, 

структурная упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и 

сознательность в обучении); в рамках внеурочной деятельности в форме специально 

организованных индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и 

логопедические занятия, занятия ритмикой); в рамках психологического и социально-

педагогического сопровождения обучающихся. 

Основные направления: коррекционная помощь в овладении базовым содержанием 

обучения; развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;  

развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций; формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;  

коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение успеха в различных видах 

деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учёбе, ситуации 

школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие ее основное содержание: 

1.Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и 

здоровья обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата с целью создания 

благоприятных условий для овладения ими содержанием адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования.   

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: психолого-

педагогического и медицинского обследования с целью выявления их особых образова-

тельных потребностей: развития познавательной сферы, специфических трудностей в 

овладении содержанием образования и потенциальных возможностей; развития эмоцио-

нально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; определение социаль-

ной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающегося; мониторинга ди-

намики развития обучающихся, их успешности в освоении адаптированной основной об-

щеобразовательной программы начального общего образования; анализа результатов об-

следования с целью проектирования и корректировки коррекционных мероприятий. 

2.Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в 

психофизическом развитии и освоению ими содержания образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает: составление индивидуальной про-

граммы психологического сопровождения обучающегося (совместно с педагогами); фор-

мирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся; орга-

низация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов 

учащихся, их общее социально-личностное развитие; разработка оптимальных для разви-

тия обучающихся групповых и индивидуальных коррекционных программ (методик, ме-

тодов и приёмов обучения) в соответствии с их особыми образовательными потребностя-

ми; организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся; раз-

витие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию его поведе-

ния; социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

3.Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения обучающихся в освоении  адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования, консультирование специалистов, работающих 

с детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-
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педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся. 

Консультативная работа включает: психолого-педагогическое консультирование 

педагогов по решению проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном вза-

имодействии конкретных обучающихся; консультативную помощь семье в вопросах ре-

шения конкретных вопросов воспитания и оказания возможной помощи обучающемуся в 

освоении общеобразовательной программы. 

4.Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, 

связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания 

обучающихся, взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными 

представителями) и др. 

Информационно-просветительская работа включает: проведение тематических вы-

ступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий обучающихся; оформление информационных стендов, 

печатных и других материалов; психологическое просвещение педагогов с целью повы-

шения их психологической  компетентности; психологическое просвещение родителей с 

целью формирования у них элементарной психолого-психологической компетентности. 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся содержания 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, 

должны оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы 

соответствующим направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до 

момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких 

затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) 

обучающийся направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое 

обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся осуществляют 

специалисты: учитель-дефектолог, учитель-логопед, специальный психолог или педагог-

психолог, имеющий соответствующую профильную подготовку, социальный педагог, 

педагог дополнительного образования. При необходимости программу коррекционной 

работы может осуществлять специалист, работающий в иной организации на договорной 

основе с общеобразовательным учреждением (Центре психолого-педагогической 

коррекции и реабилитации, ТПМПК и др.). 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы: 

-оптимально выстроенное взаимодействие специалистов общеобразовательной 

организации, обеспечивающее комплексное, системное сопровождение образовательного 

процесса, а именно: многоаспектный анализ психофизического развития обучающего; 

комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося, к 

предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня психического 

развития; разработка индивидуальных образовательных и коррекционно-развивающих 

маршрутов обучающихся; 

-социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, другими институтами 

общества) по вопросам преемственности обучения, развития, социализации, 

здоровьесбережения обучающихся; сотрудничество со средствами массовой информации; 

сотрудничество с родительской общественностью. 

Специальные условия обучения и воспитания обучающегося фиксируются в 

заключении территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. Исходя из 

таких рекомендаций, общеобразовательное учреждение создает необходимые 
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соответствующие условия, с учетом мнения родителей/законных представителей 

обучающегося. 

Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся/группе обучающихся в 

соответствии с его/их потенциальными возможностями и особыми образовательными 

потребностями и отражаются в конкретной рабочей учебной программе по 

соответствующему предмету/курсу. Результаты освоения настоящей программы для 

обучающимися оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего 

образования. 

 

9.2.6.Программа внеурочной деятельности. 

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особен-

ностей и потребностей обучающихся с задержкой психического развития через организа-

цию внеурочной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности 

обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 

социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспе-

чении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обу-

чающихся, организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой са-

мореализации обучающихся с задержкой психического развития в комфортной развиваю-

щей среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам 

жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей действительности; социаль-

ного становления обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в дет-

ском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся пу-

тем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная дея-

тельность обучающихся разных категорий (с ограниченными возможностями здоровья и 

без таковых), различных организаций. Виды совместной внеурочной деятельности подби-

раются с учетом возможностей и интересов как обучающихся с задержкой психического 

развития, так и обычно развивающихся сверстников.  

Цели: 

-создание условий для достижения обучающегося необходимого для жизни в об-

ществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей; 

-создание условий для всестороннего развития и социализации каждого обучающе-

гося; 

-создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интел-

лектуальных интересов учащихся в свободное время. 

Задачи: 

-коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с учетом их  возрастных и индивидуальных особенностей; 

-развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

-развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в 

разных видах деятельности; 

-формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя, 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
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-развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

-расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта; 

-формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

-формирование умений, навыков социального общения людей;  

-расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации; 

-развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

-укрепление доверия к другим людям;  

-развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им. 

Внеурочная деятельность организуется на основании плана внеурочной деятельно-

сти основной общеобразовательной программы начального общего образования по 

направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, со-

циальное, общеинтеллектуальное, общекультурное в таких формах как индивидуальные и 

групповые занятия, экскурсии, кружки, секции, студии, мастерские, соревнования, обще-

ственно полезные практики и т.д., но с включением следующих специальных форм с уче-

том реальных условий, особых образовательных потребностей обучающихся (в том числе 

индивидуальных), пожеланий родителей (законных представителей): в спортивно-

оздоровительное направление секция «Ритмика», секция «Плавание»; в общекультурное 

направление клуб «Вдумчивое чтение», студия «Скульптурная лепка».  

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освое-

ния содержания адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования, является коррекционно-развивающая область. Содержание коррек-

ционно-развивающей области представлено коррекционно-развивающими занятиями 

(психокоррекционными, логопедическими, дефектологическими, по соответствующему 

предмету). 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ, отводимое на внеурочную 

деятельность (с учетом часов на коррекционно-развивающую область), составляет в 

течение 5 учебных лет не менее 1 680 часов.  

Внеурочная деятельность  организуется в образовательной организации во вне-

урочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, 

их участия в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможно-

сти сетевого взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного обра-

зования детей, организаций культуры и спорта). В период каникул для продолжения вне-

урочной деятельности используются возможности организаций отдыха детей и их оздо-

ровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразова-

тельных организаций и организаций дополнительного образования обучающихся.  

 
9.2.6.Программа воспитания обучающихся. 

Программа воспитания призвана создать организационно-педагогические условия 

для достижения личностных, предметных образовательных результатов, указанных в 

ФГОС НОО ОВЗ. 

Воспитательная работа общеобразовательного учреждения ориентирована на по-

мощь в формировании жизненной компетенции обучающегося, на развитие адекватных 

отношений между обучающимся, педагогическими работниками, другими обучающими-

ся, родителями/законными представителями; на профилактику конфликтов в классе, об-

щеобразовательной организации, на поддержание эмоционально комфортной обстановки 

в обучении; развитие компенсаторных способов деятельности в учебно-познавательном 

процессе и повседневной жизни; развитие познавательного интереса, познавательной ак-
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тивности; расширение умения адекватно использовать речевые и неречевые средства об-

щения; систематическое и целенаправленное развитие всех органов чувств. 

Цели воспитания:  

-создать условия для самоопределения и социализации обучающихся на основе со-

циокультурных, 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, че-

ловеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к куль-

турному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, при-

роде и окружающей среде. 

Задачи воспитания: 

-усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний);  

-формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, тра-

дициям (их освоение, принятие);  

-приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокуль-

турного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, примене-

ния полученных знаний;  

-достижение личностных результатов освоения АООП НОО ОВЗ в соответствии с 

ФГОС НОО ОВЗ.  

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными по-

требностями являются: 

-налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для 

их успешной социальной адаптации и интеграции в образовательной организации; 

-формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со сто-

роны всех участников образовательных отношений; 

-построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

и возможностей каждого обучающегося; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содей-

ствие повышению уровня их педагогической, психологической, социальной компетентно-

сти. 

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и осу-

ществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учетом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности обу-

чающихся и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельно-

сти, инклюзивности. 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности обра-

зовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС 

НОО ОВЗ: 

-гражданское воспитание: формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источ-

нику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государ-

ственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и 

политической культуры; 

-патриотическое воспитание: воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического сознания, российской культурной идентично-

сти; 

-духовно-нравственное воспитание: воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование тради-

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
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ционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 

справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

-эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе россий-

ских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного 

и мирового искусства; 

-физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмо-

ционального благополучия: развитие физических способностей с учетом возможностей и 

состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях; 

-трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профес-

сии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в россий-

ском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

-экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответственно-

го, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традици-

онных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружа-

ющей среды; 

-ценности научного познания: воспитание стремления к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учетом 

личностных  

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потреб-

ностями необходимо ориентироваться на: 

-формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию ме-

тодов воспитания; 

-создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся 

с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адек-

ватных вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных 

форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-

дефектологов; 

-личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обу-

чающихся с особыми образовательными потребностями. 

В общеобразовательном учреждении выделяются следующие целевые ориентиры 

результатов воспитания на уровне начального общего образования: 

-гражданско-патриотическое воспитание: знающий и любящий свою малую роди-

ну, свой край, имеющий представление о Родине - России, ее территории, расположении;  

сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляю-

щий уважение к своему и другим народам; понимающий свою сопричастность к прошло-

му, настоящему и будущему родного края, своей Родины - России, Российского государ-

ства; понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляю-

щий к ним уважение; имеющий первоначальные представления о правах и ответственно-

сти человека в обществе, гражданских правах и обязанностях; принимающий участие в 

жизни класса, образовательной организации, в доступной по возрасту социально значимой 

деятельности. 

-духовно-нравственное воспитание: уважающий духовно-нравственную культуру 

своей семьи, своего народа, семейные ценности с учетом национальной, религиозной при-

надлежности; сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивиду-

альность и достоинство каждого человека; доброжелательный, проявляющий сопережива-

ние, 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 
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за свои поступки; владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных наро-

дов, вероисповеданий; сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, 

родного языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

-эстетическое воспитание: способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, искусстве, творчестве людей; проявляющий интерес и уважение к отече-

ственной и мировой художественной культуре; проявляющий стремление к самовыраже-

нию в разных видах художественной деятельности, искусстве. 

-физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального бла-

гополучия: бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные пра-

вила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в ин-

формационной среде; владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе; ориентированный на физическое раз-

витие с учетом возможностей здоровья, занятия физкультурой и спортом; сознающий и 

принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей психофизические и 

поведенческие особенности с учетом возраста. 

-трудовое воспитание: сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, обще-

ства; проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление; проявляющий интерес к разным профессиям; участву-

ющий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

-экологическое воспитание: понимающий ценность природы, зависимость жизни 

людей от природы, влияние людей на природу, окружающую среду; проявляющий любовь 

и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих вред природе, осо-

бенно живым существам; выражающий готовность в своей деятельности придерживаться 

экологических норм. 

-ценности научного познания: выражающий познавательные интересы, активность, 

любознательность и самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знани-

ям, 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; интересов и 

общественных потребностей. 

Реализация указанный выше целей и поставленных задач осуществляется в рамках 

направлений/модулей  программы воспитания класса, в котором обучается обучающийся в 

соответствии с его потенциальными возможностями и особыми образовательными 

потребностями и с учётом запросов родителей/законных представителей, а именно: 

урочная деятельность, внеурочная деятельность, классное руководство, основные 

школьные дела, внешкольные мероприятия, организация предметно-пространственной 

среды, взаимодействие с родителями/законными представителями обучающихся, 

самоуправление, профилактика и безопасность, социальное партнерство, профориентация. 
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9.3. Организационный раздел. 
9.3.1.Учебный план. 

 

Предметные  области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
1 

доп.класс 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть   

Русский язык и литература 
Русский язык 5 5 5 5 5 25 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 20 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 0 0 2 2 2 
6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание и естество-

знание ("Окружающий мир") 
Окружающий мир  

2 2 2 2 2 
10 

Основы религиозных культур 
и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - 

1 

1 

Искусство 

Изобразительное 
искусство 1 1 1 1 1 

5 

Музыка 1 1 1 1 1 5 

Технология Технология (Труд) 1 1 1 1 1 5 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Всего: 20 20 22 22 23 107 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса   

1.Обязательные занятия по выбору: 

Изобразительное искусство (Практическая деятель-

ность) - - 1 1 - 
3 

Математика и конструирование 1 1 - - - 1 

Всего: 1 1 1 1 0 4 

Итого максимально допустимая недельная нагруз-

ка: 
21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность, направления: 

1.Коррекционно-развивающее направление:             

Коррекционные курсы 

Занятия по предме-
там: русский язык, 

математика, литера-

турное чтение 

1 1 1 1 1 5 

Развитие речи 2 2 2 2 2 10 

Психокоррекцион-
ные 

1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 9 

Логопедические 1 1 1 1 1 5 

Дефектологические 2 2 2 2 2 10 

Ритмика 1 1 1 1 1 5 

2.Иные направления внеурочной деятельности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное 

1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 6 

ВСЕГО по внеурочной деятельности: 10 10 10 10 10 50 

ИТОГО: 31 31 33 33 33 161 

 

*услуга предоставляется в случае наличия рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии по организации психолого-педагогической помощи с указанным 

специалистом.  

Дети с задержкой психиечского развития обучаются по адаптированной основной 

образовательной программе в общеобразовательных классах  в условиях инклюзивного 

образования на основании коллегиального заключения территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии и заявления родителей/законных представителей о при-

еме/переводе на обучение по адаптированной основной образовательной программы 
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начального общего образования, рекомендаций психолого-педагогического консилиума 

общеобразовательного учреждения. 
Обучающие с ограниченными возможностями здоровья способны освоить базовый 

уровень федеральной основной образовательной программы начального общего образова-

ния  в соответствии с федеральными государственным образовательным стандартам 

начального общего образования при условии обязательной организации в общеобразова-

тельном учреждении систематической психолого-педагогической поддержки, сопровож-

дения соответствующих специалистов (педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-

дефектолога и др.), которая, прежде всего, направлена на их социализацию в общество.  

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-х летний нормативный срок 

освоения государственных образовательных программ начального общего образования. В 

учебном плане фиксируется общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структура обязательных предметных областей, распреде-

ляется учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.  

Содержание начального общего образования обучающихся реализуется преимуще-

ственно за счёт введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие ми-

ра, системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения, с учетом их особых 

образовательных потребностей и возможностей, а также коррекционно-развивающих кур-

сов, направленных на коррекцию недостатков психической сферы.  

Законодательством предусмотрена возможность гибкой смены образовательного 

маршрута, программ и условий получения навального общего образования обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья на основе комплексной оценки личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, заключения 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии и мнения 

родителей/законных представителей. 

По всем предметам учебного плана составлены рабочие программы, включающие в 

себя пояснительную записку и тематическое планирование на соответствующий учебный 

год.  

Учебный план состоит из следующих частей: 

1)Обязательной части, в которой определяется состав учебных предметов обяза-

тельных предметных областей, которые должны быть реализованы в общеобразователь-

ной организации, реализующей адаптированную основную образовательную программу 

начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Изучение обязательных учебных предметов организуется с использованием учеб-

ников, входящих в федеральные перечни, рекомендованные к использованию в образова-

тельном процессе в общеобразовательных организациях, реализующих образовательные 

программы общего образования и  имеющих государственную аккредитацию. 

Учебный план общеобразовательного учреждения обеспечен необходимыми 

программно-методическими комплектами (федеральными программами, учебниками, 

методическими рекомендациями для учащихся и учителей).  

2)Часть, формируемая участниками образовательных отношений, которая обеспе-

чивает реализацию особых образовательных потребностей характерных для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, а также индивидуальных потребностей каж-

дого обучающегося.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, со-

стоит из  компонента образовательного учреждения, в который  введены предметы, 

направленные на развитие обучающихся. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состо-

ящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного про-

цесса, в совокупности не превышаеть величину недельной образовательной нагрузки.  
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В часть учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений, 

входит и внеурочная деятельность, время отведенное на которую, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается 

при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной обра-

зовательной программы. 

Внеурочная деятельность организуется в общеобразовательном учреждении по 

направлениям развития личности: коррекционно-развивающее, спортивно--

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекуль-

турное. 

Поскольку обучающиеся способны освоить базовый уровень основной образова-

тельной программы начального общего образования только при условии систематической 

психолого-педагогической поддержке (педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-

дефектолога и др.), коррекционно-развивающее направление является обязательным и 

представлено индивидуальными  и групповыми коррекционно-развивающими занятиями 

(психокоррекционные, логопедические и дефектологические занятия) и другими, направ-

ленными на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в совре-

менных жизненных условиях.  

В соответствии с ФАОП НОО ОВЗ, ФГОС НОО ОВЗ на коррекционную работу 

отводится не менее 5 часов в неделю на одного обучающегося в зависимости от его 

потребностей. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых заня-

тий, их количественное соотношение, содержание осуществляется общеобразовательной 

организацией самостоятельно, с учетом пожеланий родителей/законных представителей 

обучающихся и их потребностей,  исходя из психофизических особенностей обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации инвалида в 

соответствии с объемом выделяемых общеобразовательной организации субвенций. Дан-

ные часы не входят в учебную нагрузку обучающихся. 

Общеобразовательная организация предоставляет обучающимся возможность вы-

бора широкого спектра занятий, направленных на их развитие.  

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеуроч-

ной деятельности в рамках реализации адаптированной основной образовательной про-

граммы начального общего образования обучающихся определяет общеобразовательная 

организация. 

 
9.3.2.Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с задержкой психи-

ческого развития определяются федеральными государственными образовательными 

стандартами начального общего образования обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья и представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, ма-

териально-техническим и иным условиям реализации адаптированной основной общеоб-

разовательной программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития и достижения планируемых результатов этой категорией обучаю-

щихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с задержкой 

психического развития представляют собой интегративное описание совокупности 

условий, необходимых для реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования, и структурируются по сферам ресурсного 

обеспечения. Интегративным результатом реализации указанных требований является 

создание комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для 

обучающихся с задержкой психического развития, построенной с учетом их особых 
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образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей), духовно-нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и 

укрепление физического, психического и социального здоровья обучающихся. 

В настоящее время в систему условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития в общеобразовательной организации входят следующие 

условия: 

1.Кадровые условия. 

В штат общеобразовательной организации, реализующей адаптированную 

основную общеобразовательную программу начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития, входят учителя начальных классов, 

педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи,  социальный педагог, 

другие педагогические работники по соответствующим занятиям, а также заместитель 

директора по учебной работе, курирующий вопросы инклюзивного образования, 

имеющие высшее профессиональное педагогическое образование. Уровень квалификации 

работников соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности, квалификационной категории. 

Общеобразовательная организация обеспечивает педагогическим работникам 

возможность повышения профессиональной квалификации, ведения методической 

работы, применения, обобщения и распространения опыта использования современных 

образовательных технологий обучения и воспитания детей с задержкой психического 

здоровья.  

Все специалисты прошли курсы повышения квалификации (в объеме 72 и более 

часов) в области инклюзивного образования. Общеобразовательная организация 

ориентирована на повышение организационно-методической компетентности 

педагогических работников посредством участия  их в различных мероприятиях по  

данному направлению (совещаний, семинаров, вебинаров, внеурочных мероприятий, 

квестов, соревнований и др.), что способствует развитию системы непрерывного 

профессионального развития и повышения квалификации педагогических работников и 

системы оценки их деятельности. 

В общеобразовательной организации созданы условия для комплексного 

взаимодействия образовательных организаций, обеспечивающие возможность 

восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической 

поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, использования инновационного опыта других образовательных организаций, 

проведения комплексных мониторинговых исследований результатов образовательного 

процесса и эффективности инноваций. 

2.Финансовые условия. 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с задержкой психического 

развития осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации».  

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 

задержкой психического развития общедоступного и бесплатного образования за счет 

средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

муниципальных образовательных организациях осуществляется на основе нормативов, 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

согласно Постановлению Правительства Красноярского края от 29.05.2014г. №217-п «Об 

утверждении Порядка расчета нормативов обеспечения реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ в расчете на одного обучающегося (один 
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класс, класс-комплект) муниципальных общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Красноярского края, нормативов обеспечения реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных программ в расчете на одного 

обучающегося (один класс, класс-комплект) муниципальных общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории Красноярского края, и Порядка 

предоставления и расходования субвенций бюджетам муниципальных районов и 

городских округов Красноярского края на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории Красноярского края, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории Красноярского края», обеспечивающих 

реализацию адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативные затраты на оказание 

государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по 

каждому уровню образования в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) 

образовательных программ с учетом форм обучения, Федеральных государственных 

требований (при их наличии), типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающимися, обеспечения дополнительного 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных, предусмотренных 

Федеральным законом особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной 

деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете 

на одного обучающегося, если иное не установлено настоящей статьей9.  

Финансирование программы коррекционной работы должно осуществляться в 

объеме, предусмотренным законодательством. 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и матери-

ально-технических условий, определенных для адаптированной основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования обучающихся. 

3.Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги. 

Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с задержкой психического развития 

получает образование находясь в среде сверстников, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, и в пролонгированные сроки обучения (5 лет). Обучающемуся с 

задержкой психического развития предоставляется государственная услуга по реализации 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, которая 

адаптируется под особые образовательные потребности обучающегося, а именно: 

-обязательное включение в структуру адаптированной основной общеобразователь-

ной программы начального общего образования для обучающихся с задержкой психиче-

ского развития программы коррекционной работы, что требует качественно особого кадро-

вого состава специалистов, реализующих адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования; 

 
9 Часть 2 статьи 99 Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
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-при необходимости предусматривается участие в образовательно-коррекционной 

работе тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего персонала (ассистента, меди-

цинских работников, необходимых для сопровождения обучающегося; 

-создание специальных материально-технических условий для реализации адапти-

рованной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

(специальные учебные пособия, специальное оборудование, специальные технические 

средства, специальные компьютерные программы и др.) в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего образования для обу-

чающихся с задержкой психического развития. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося на 

оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия организации 

обучения ребенка с задержкой психического развития.  

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии,  индивидуальной программы реабилитации инвалида в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН.  

4.Материально-технические условия. 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования обучаю-

щихся с задержкой психического развития должно отвечает не только общим, но и их 

особым образовательным потребностям, дают возможность удовлетворить особые образо-

вательные потребности обучающихся, способствуют мотивации учебной деятельности, 

развивают познавательную активность обучающихся. Так в общеобразовательном учре-

ждении имеются: 

-учебные кабинеты, закрепленные за каждым классов, специальные кабинеты педа-

гогов-психологов, учителей-логопедов, учителя-дефектолога, социального педагога, каби-

неты трудового обучения (для мальчиков и девочек), библиотека, медицинский кабинет, 

спортивный зал, фитнес зал, музыкальный зал, концертный зал, современная спортивная 

площадка; 

-технические средства обучения, включая компьютерные и мультемидийные сред-

ства обучения; 

-специальные учебные, методические, дидактические материалы с учетом принци-

па преимущественного использования натуральной и иллюстративной наглядности; 

-информационное обеспечение всех участников/субъектов образовательного про-

цесса, которое направлено на  обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа 

к любой информации, связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

5.Требования к организации пространства. 

Под особой организацией образовательного пространства понимается создание 

комфортных условий во всех учебных и внеучебных помещениях. 

В образовательной организации есть отдельные специально оборудованные поме-

щения для проведения занятий с педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-

дефектологом  и другими специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной 

работы и задачам психолого-педагогического сопровождения обучающегося. Организова-

но пространство для отдыха и двигательной активности обучающихся на перемене и во 

второй половине дня, желательно наличие игрового помещения. 

Для обучающихся создано доступное пространство, которое позволяет 

воспринимать максимальное количество сведений через аудио-визуализированные 

источники, а именно удобно расположенные и доступные стенды с представленным на 

них наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах 

безопасности, распорядке /режиме функционирования учреждения, расписании уроков, 

последних событиях в школе, ближайших планах и т.д.. 
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Организация рабочего пространства обучающегося в классе предполагает выбор 

парты и партнера. При реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования необходимо обеспечение обучающемуся 

возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

6.Требования к организации временного режима обучения. 

Временной режим образования обучающихся с задержкой психического развития 

(учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно за-

крепленными нормативами, а также локальными актами общеобразовательной организа-

ции. 

Организация временного режима обучения детей с задержкой психического 

развития соответствует их особым образовательным потребностям и учитывает их 

индивидуальные возможности. 

Сроки освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для обучающимися с задержкой психического развития 

для варианта 7.2 составляют 5 лет (1-4 классы). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

1 классы – 33 учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся с задержкой психического 

развития в годовом календарном учебном плане предусмотрено равномерное 

распределение периодов учебного времени и каникул.  

Продолжительность учебной недели – 5 дней. Обучение проходит в первую, во 

вторую смену. Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается 

образовательной организацией с учетом особых образовательных потребностей 

обучающегося, его готовности к нахождению в среде сверстников без родителей. 

Распорядок учебного дня обучающихся устанавливается с учетом их повышенной 

утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению (регулируется объем 

нагрузки по реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования, время на самостоятельную учебную работу, время 

отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной активности). 

Целесообразно обучение по режиму продленного дня с организацией прогулки, питания, 

необходимых оздоровительных мероприятий. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с задержкой 

психического развития учебного плана, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, не должно в совокупности 

превышать величину недельной образовательной нагрузки. Образовательную недельную 

нагрузку равномерно распределяется в течение учебной недели. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а также 

паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание 

происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности 

обучающегося в течение учебного дня. 

Учебные занятия начинаются не ранее 8 часов. Проведение нулевых уроков не 

допускается. Число уроков в день:  

-для обучающихся 1 классов – не должно превышать 4 уроков и один день в неделю 

– не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

-для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения: в 

первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый). 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой 

перемены допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать перемены по 20 минут 
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каждая. 

Занятия по внеурочной деятельности и занятия по программам дополнительного 

образования планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Меж-

ду началом занятий по внеурочной деятельности, занятий по программам дополнительно-

го образования и последним уроком при необходимости организовывается перерыв про-

должительностью не менее 20 минут. 

При обучении детей с задержкой психического развития предусматривается 

специальный подход при комплектовании класса общеобразовательной организации, в 

котором будет обучаться ребенок с задержкой психического развития. Общая численность 

класса, в котором обучаются дети с задержкой психического развития, осваивающие 

вариант 7.2 адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования, не должна превышать трех обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при наполнении класса  из расчета 2,5 кв. на одного 

обучающегося в общий образовательный поток (инклюзия).  

7.Требования к техническим средствам обучения. 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные по-

требности обучающихся с задержкой психического развития, способствуют мотивации 

учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. К техниче-

ским средствам обучения обучающихся с задержкой психического развития, ориентиро-

ванным на их особые образовательные потребности, относятся: компьютеры c колонками 

и выходом в Internet, принтер, сканер, мультимедийные проекторы с экранами, интерак-

тивные доски, коммуникационные каналы, программные продукты, средства для хранения 

и переноса информации (USB накопители), музыкальные центры с набором аудиодисков 

со звуками живой и неживой природы, музыкальными записями, аудиокнигами и др. 

8.Учебный и дидактический материал. 

При освоении настоящей программы обучающиеся с задержкой психического раз-

вития обучаются по базовым учебникам для сверстников, не имеющих ограничений здо-

ровья, со специальными, учитывающими особые образовательные потребности, приложе-

ниями и дидактическими материалами (преимущественное использование натуральной и 

иллюстративной наглядности), рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или электрон-

ных носителях, обеспечивающими реализацию программы коррекционной работы, 

направленную на специальную поддержку освоения основной общеобразовательной про-

граммы начального общего образования. 

Особые образовательные потребности обучающихся обусловливают необходи-

мость специального подбора дидактического материала, преимущественное использова-

ние натуральной и иллюстративной наглядности. 

9.Информационно-методическое обеспечение. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-правовую базу 

образования обучающихся и характеристики предполагаемых информационных связей 

участников образовательного процесса и наличие. 

Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для бучающихся с 

задержкой психического развития направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой 

информации, связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного 

процесса включают: необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с 

задержкой психического развития; характеристики предполагаемых информационных 

связей участников образовательных отношений; специальные периодические издания 

(журналы), знакомящие с современными научно обоснованными методическими 
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материалами и передовым опытом воспитания и обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; получения доступа к информационным ресурсам, различными 

способами, в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных. 
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10.Адаптированная основная общеобразовательная программа для 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра, вариант 8.2 

 

10.1. Целевой раздел 
10.1.1. Пояснительная записка 

1.Цель, задачи, принципы и подходы к формированию программы. 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы для 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) – обеспечение выполнения требований ФГОС 

начального общего образования обучающихся с РАС посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 

РАС, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации общеобразовательной 

организацией адаптированной основной общеобразовательной программы 

предусматривает решение следующих основных задач: 

-формирование общей культуры, духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся, сохранение и укрепление их здоровья; 

-личностное и интеллектуальное развитие обучающихся; 

-удовлетворение особых образовательных потребностей, имеющих место у обуча-

ющихся; 

-создание условий, обеспечивающих обучающимся достижение планируемых ре-

зультатов по освоению учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области; 

-минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности 

данной группы обучающихся для освоения ими АООП НОО ОВЗ для обучающихся с рас-

стройствами аутистического спектра; 

-оптимизация процессов социальной адаптации и интеграции; 

-выявление и развитие способностей обучающихся с учетом их индивидуальности, 

самобытности, уникальности через систему клубов, секций, студий и кружков (включая 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия, в том числе со сверстниками 

с условно нормативным развитием), организацию общественно полезной деятельности; 

-обеспечение участия педагогических работников, родителей (законных представи-

телей) с учетом мнения обучающихся, общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной среды; 

-использование в образовательном процессе современных образовательных техно-

логий деятельностного типа, определяющих пути и способы достижения обучающимися 

социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития с уче-

том их особых образовательных потребностей; 

-предоставление обучающимся возможности накопления социального опыта, зна-

ний, умений и способов деятельности, сформированных в процессе изучения учебных 

предметов и курсов коррекционно-развивающей области. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразова-

тельной программы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья представле-

ны в разделе 1. Общие положения. 

2.Общая характеристика программы. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра, вариант 8.2 разработана в соответствии с 

требованиями ФАОП НОО ОВЗ, ФГОС НОО ОВЗ к структуре адаптированной основной 

общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам освоения. 

Данный вариант предполагает, что обучающийся получает образование, соответ-

ствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, образованию обу-

чающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья; предусматривается со-

здание условий, учитывающих его общие и особые образовательные потребности, инди-
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видуальные особенности. В связи с особыми образовательными потребностями обучаю-

щихся и испытываемыми ими трудностями социального взаимодействия, данный вариант 

предполагает постепенное включение обучающихся в образовательный процесс за счет 

организации пропедевтического обучения в первом дополнительном классе и увеличении 

общего срока обучения в условиях начальной школы до 5 лет. 

Обучающийся может быть включён частично в общий образовательный поток 

(частичная инклюзия) при условии его готовности к эмоциональному и 

коммуникативному взаимодействию с другими обучающимися.  

Данный вариант предполагает особое структурирование содержания обучения, в 

большей степени коррекцию и развитие у обучающихся нарушенных функций, профилак-

тику возникновения вторичных отклонений в развитии; оптимизацию процессов социаль-

ной адаптации и интеграции обучающихся, планомерного введения в более сложную со-

циальную среду; развитие компенсаторных способов деятельности в учебно-

познавательном процессе и повседневной жизни; развитие познавательного интереса, по-

знавательной активности; расширение умения адекватно использовать речевые и нерече-

вые средства общения; развитие социальной активности. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра создается на основе ФГОС НОО ОВЗ и при необ-

ходимости индивидуализируется. В структуру адаптированной основной общеобразова-

тельной программы обязательно включается программа коррекционной работы, направ-

ленная на коррекцию слухоречевого развития, преодоление коммуникативных барьеров и 

поддержку в освоении адаптированной основной общеобразовательной программы с уче-

том особых образовательных потребностей обучающихся посредством индивидуализации 

и дифференциации образовательного процесса.  

Реализация программы коррекционной работы обеспечивает развитие социальной 

(жизненной) компетенции обучающихся на основе усиления внимания к целенаправлен-

ному развитию эмоционально-личностной сферы и коммуникативного поведения, оказы-

вая влияние на результаты образования в целом. Формирование жизненной компетенции 

предполагает исходно заданное требование к образовательной подготовке ученика в этом 

направлении. Содержание требований социальной (жизненной) компетенции отражается 

как в содержании основной общеобразовательной программе начального, основного об-

щего образования, так и во внеурочной деятельности, по различным направлениям соци-

ально-адаптационной, образовательно-воспитательной и коррекционной работы. Форми-

рование жизненной компетенции затрагивает проблемы коммуникации, сотрудничества, 

управления собственной деятельностью, самооценки, выполнение морально-этических 

норм и др.  

Программа коррекционной работы должна обеспечивать:  

-выявление особых образовательных потребностей обучающихся, обусловленных 

уровнем речевого развития и особенностями их психического развития; 

 -осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической по-

мощи обучающимся с учетом особенностей психофизического развития и их индивиду-

альных возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии);  

-возможность освоения обучающимися основной общеобразовательной программы 

начального, основного общего образования и их интеграции/инклюзии в общеобразова-

тельной организации;  

-возможность овладения обучающимися социально-бытовыми умениями, исполь-

зуемыми в повседневной жизни; навыками коммуникации; дифференциация и осмысле-

ние картины мира и её временно-пространственной организации; осмысления своего со-

циального окружения и освоение соответствующих возрасту системы ценностей и соци-

альных ролей;  
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-осуществление специальной поддержки освоения основной образовательной про-

граммы. 

3.Психолого-педагогическая характеристика  обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра 

Расстройства аутистического спектра являются достаточно распространенной 

проблемой детского возраста и характеризуются нарушением развития коммуникации и 

социальных навыков. Общими являются аффективные проблемы и трудности развития 

активных взаимоотношений с динамично меняющейся средой, установка на сохранение 

постоянства в окружающем и стереотипность поведения детей. Расстройства 

аутистического спектра связаны с особым системным нарушением психического развития 

ребенка, проявляющимся в  становлении его аффективно-волевой сферы, в когнитивном и 

личностном развитии. 

В настоящее время говорят уже не только о  детском аутизме, но и о широком круге 

расстройств аутистического спектра. Происхождение расстройства аутистического спектра 

накладывает отпечаток на характер и динамику нарушения психического развития 

ребенка, определяет сопутствующие трудности, влияет на прогноз социального развития. 

Вместе с тем, вне зависимости от этиологии степень нарушения (искажения) психического 

развития при аутизме может сильно различаться. При этом у многих детей 

диагностируется легкая или умеренная умственная отсталость, вместе с тем  расстройства 

аутистического спектра обнаруживаются и у детей, чье интеллектуальное развитие 

оценивается как нормальное и даже высокое. Нередки случаи, когда дети с выраженным 

аутизмом проявляют избирательную одарённость. В соответствии с тяжестью 

аутистических проблем и степенью нарушения (искажения) психического развития 

выделяется  четыре группы детей, различающихся целостными системными 

характеристиками поведения: характером избирательности во взаимодействии с 

окружающим, возможностями произвольной организации поведения и деятельности, 

возможными формами социальных контактов, способами аутостимуляции, уровнем 

психоречевого развития.  

Выделяется 4 основных группы характеристики детей с расстройствами 

аутистического спектра начиная от самых тяжёлых форм к более лёгким: 

Первая группа. Дети почти не имеют активной избирательности в контактах со 

средой и людьми, что проявляется в их полевом поведении. Они практически не реагиру-

ют на обращение и сами не пользуются ни речью, ни невербальными средствами комму-

никации, их аутизм внешне проявляется как отрешенность от происходящего.  

Дети  будто не видят и не слышат, могут не реагировать явно даже на физический 

дискомфорт. Тем не менее, пользуясь в основном периферическим зрением, они  редко 

ушибаются и хорошо вписываются в пространственное окружение, бесстрашно карабка-

ются, ловко перепрыгивают, балансируют. Не вслушиваясь, не обращая ни на что явного 

внимания, в своем поведении могут показывать неожиданное понимание происходящего. 

Полевое поведение, которое демонстрирует ребенок в данном случае, принципиально от-

личается от полевого поведения умственно отсталого ребенка. Ребенок с расстройствами 

аутистического спектра отличается  от  гиперактивных и импульсивных детей: не откли-

кается, не тянется, не хватает, не манипулирует предметами, а скользит мимо. Отсутствие 

возможности активно и направленно действовать с предметами проявляется в характер-

ном нарушении формирования зрительно-двигательной координации. Этих детей можно 

мимолетно заинтересовать, но привлечь к минимально развернутому взаимодействию 

крайне трудно. При активной попытке сосредоточить  ребенка, он может сопротивляться, 

но как только принуждение прекращается, он успокаивается. Негативизм в этих случаях 

не выражен активно, дети не защищаются, а просто уходят от неприятного вмешатель-

ства.  

При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного действия дети 

с огромным трудом овладевают навыками самообслуживания, также как и навыками ком-
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муникации. Они мутичны, хотя известно, что многие из них время от времени могут по-

вторить за другими привлекшее их слово или фразу, а иногда откликнуться и неожиданно 

прокомментировать происходящее. Эти слова без специальной помощи плохо закрепля-

ются для активного использования, остаются эхом увиденного или услышанного. При яв-

ном отсутствии активной собственной речи, их понимание обращенной речи остается под 

вопросом. Так, дети могут проявлять явную растерянность, непонимание простой и прямо 

адресованной им инструкции и, в то же время, эпизодически демонстрировать адекватное 

восприятие значительно более сложной речевой информации, прямо им не направленной 

и воспринятой из разговоров окружающих.  

При овладении навыками коммуникации с помощью  карточек с изображениями, 

словами, в некоторых случаях письменной речью с помощью клавиатуры компьютера, эти 

дети могут показывать понимание происходящего значительно более полное, чем это 

ожидается окружающими. Они также могут показывать способности в решении сенсомо-

торных задач, в действиях с досками с вкладышами, с коробками форм, их сообразитель-

ность проявляется и в действиях с бытовыми  приборами, телефонами, домашними ком-

пьютерами.   

Даже про этих, глубоко аутичных детей нельзя сказать, что они не выделяют чело-

века из окружающего и не имеют потребности в общении и привязанности к близким. 

Они разделяют своих и чужих, это видно по меняющейся пространственной дистанции и 

возможности тактильного контакта, радуются, когда их кружат, подбрасывают. Именно со 

взрослым эти дети проявляют максимум доступной им избирательности: могут взять за 

руку, подвести к нужному им объекту и положить на него руку взрослого.  

Существуют отработанные методы установления и развития эмоционального кон-

такта с такими детьми. Задачами последующей работы является постепенное вовлечение 

их во все более развернутое взаимодействие со взрослыми, в контакты со сверстниками, 

выработка навыков коммуникации и социально-бытовых навыков,  и максимальная реали-

зация открывающихся в этом процессе возможностей  эмоционального, интеллектуально-

го и социального развития  ребенка. Индивидуальная программа должна предусматривать 

и включение его в группу других детей. У этого глубоко аутичного ребенка есть в этом 

внутренняя потребность, через других детей ему легче воспринимать учебную  информа-

цию, следуя за ними, легче выполнять требования взрослого.   

Вторая группа. Дети имеют лишь самые простые формы активного контакта с 

людьми, используют стереотипные формы поведения, в том числе речевого, стремятся к 

скрупулёзному сохранению постоянства и порядка в окружающем. Их аутистические 

установки более выражаются в активном негативизме (отвержении). 

В сравнении с первыми, эти дети значительно более активны в развитии взаимоот-

ношений с окружением. В отличие от пассивного ребенка первой группы, для которого 

характерно отсутствие активной избирательности, поведение этих детей не полевое. У них 

складываются привычные формы жизни, однако они жестко ограничены и ребенок стре-

мится отстоять их неизменность: здесь максимально выражено стремление сохранения 

постоянства в окружающем, в привычном порядке жизни - избирательность в еде, одежде, 

маршруте прогулок. Эти дети с подозрением относятся ко всему новому, могут проявлять 

выраженный сенсорный дискомфорт, брезгливость, бояться неожиданностей, они легко 

фиксируют испуг и, соответственно, могут накапливать стойкие страхи.  Неопределен-

ность, неожиданный сбой в порядке происходящего, могут дезадаптировать ребенка и 

спровоцировать поведенческий срыв, который может проявиться в активном негативизме, 

генерализованной агрессии и самоагрессии.  

В привычных же, предсказуемых условиях они могут быть спокойны, довольны и 

более открыты к общению. В этих рамках они легче осваивают социально-бытовые навы-

ки и самостоятельно используют их в привычных ситуациях. В сложившемся моторном 

навыке такой ребенок может проявить умелость, даже искусность: нередки прекрасный 

каллиграфический почерк, мастерство в рисунке орнамента, в детских поделках и.т.п.  
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Сложившиеся навыки прочны, но они слишком жестко связаны с теми жизненными ситу-

ациями, в которых были выработаны и необходима специальная работа для перенесения 

их в новые условия. Характерна речь штампами, требования ребенка выражаются словами 

и фразами в инфинитиве, во втором или в третьем лице, складывающимися на основе эхо-

лалии (повторения слов взрослого – «накрыть», «хочешь пить» или подходящих цитат из 

песен, мультфильмов). Речь развивается в рамках стереотипа и тоже привязана к опреде-

ленной ситуации.    

Именно у этих детей в наибольшей степени обращают на себя внимание моторные 

и речевые стереотипные действия (особые, нефункциональные движения, повторения 

слов, фраз, действий – как разрывание бумаги, перелистывание книги). Они субъективно 

значимы для ребенка и могут усилиться в ситуациях тревоги: угрозы появления объекта 

страха или нарушения привычного порядка. Это могут быть примитивные стереотипные 

действия, а могут быть и достаточно сложные, как  рисунок, пение, порядковый счет, или 

даже значительно более сложная математическая операция – важно, что это упорное вос-

произведение одного и того же действия в стереотипной форме. Эти стереотипные дей-

ствия ребенка важны ему для стабилизации внутренних состояний и защиты от травми-

рующих впечатлений извне. При успешной коррекционной работе нужды аутостимуляции 

могут терять свое значение и стереотипные действия, соответственно, редуцируются.  

В стереотипных действиях аутостимуляции могут проявляться не реализуемые на 

практике возможности такого ребенка:  уникальная память, музыкальный слух, одарен-

ность в математических вычислениях, лингвистические способности. В привычных рам-

ках упорядоченного обучения часть таких детей может усвоить программу не только кор-

рекционной (специальной), но и массовой школы. Проблема в том, что знания без специ-

альной работы осваиваются детьми механически, укладываются в набор стереотипных 

формулировок, воспроизводимых ребенком в ответ на вопрос, заданный в привычной 

форме. Надо понимать, что эти механически освоенные знания без специальной работы не 

смогут использоваться ребенком в реальной жизни. Проблемой этих детей является край-

няя фрагментарность представлений об окружающем, ограниченность картины мира сло-

жившимся узким жизненным стереотипом. 

Ребенок этой группы очень привязан к своим близким, введение его в детское 

учреждение может быть осложнено этим обстоятельством. Тем не менее, эти дети, как 

правило, хотят идти в школу, интересуются другими детьми и включение их в детский 

коллектив необходимо для развития  гибкости в их поведении, возможности подражания и 

смягчения жестких установок сохранения постоянства в окружающем. При всех пробле-

мах социального развития, трудностях адаптации к меняющимся условиям такой ребенок 

при специальной поддержке в большинстве случаев способен обучаться в условиях дет-

ского учреждения. 

Третья группа. Дети имеют развёрнутые, но крайне косные формы контакта с 

окружающим миром и людьми – достаточно сложные, но жёсткие программы поведения 

(в том числе речевого), плохо адаптируемые к меняющимся обстоятельствам, и 

стереотипные увлечения. Это создаёт экстремальные трудности во взаимодействии с 

людьми и обстоятельствами, их аутизм проявляется как поглощенность собственными 

стереотипными интересами и  неспособность выстраивать диалогическое взаимодействие. 

Эти дети стремятся к достижению, успеху, и их поведение можно назвать целена-

правленным. Проблема в том, что для того, чтобы активно действовать, им требуется пол-

ная гарантия успеха, переживания риска, неопределенности их дезорганизуют. Если в 

норме самооценка ребенка  формируется в ориентировочно-исследовательской деятельно-

сти, в реальном опыте удач и неудач, то для этого ребенка значение имеет только ста-

бильное подтверждение своей успешности. Он мало способен к исследованию, гибкому 

диалогу с обстоятельствами и принимает лишь те задачи, с которыми заведомо может 

справиться.  
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Стереотипность этих детей в большей степени выражается в стремлении сохранить 

не постоянство их окружения, а неизменность собственной программы действий, необхо-

димость по ходу менять программу действий (а этого и требует диалог) может спровоци-

ровать у такого ребенка аффективный срыв. Близкие, в связи со стремлением такого ре-

бенка во чтобы то ни стало настоять на своем, часто оценивают его как потенциального 

лидера. Это ошибочное мнение, поскольку неумение вести диалог, договариваться, нахо-

дить компромиссы и выстраивать сотрудничество, не только нарушает взаимодействие 

ребенка со взрослыми, но и выбрасывает его из детского коллектива.  

При огромных трудностях выстраивания диалога с обстоятельствами дети способ-

ны к развернутому монологу. Их речь грамматически правильная, развернутая, с  хоро-

шим запасом слов может  оцениваться как слишком правильная и взрослая - «фонографи-

ческая». При возможности сложных монологов на отвлеченные интеллектуальные темы 

этим детям  трудно поддержать  простой разговор.     

Умственное развитие таких детей часто производит блестящее впечатление, что 

подтверждается результатами стандартизированных обследований. При этом, в отличие от 

других детей с расстройствами аутистического спектра, их успехи более проявляются в 

вербальной, а не в невербальной области. Они могут рано проявить интерес к отвлечен-

ным знаниям и накопить энциклопедическую информацию по астрономии, ботанике, 

электротехнике, генеалогии, и производят впечатление «ходячих энциклопедий». При 

блестящих знаниях в отдельных областях, связанных с их стереотипными интересами, де-

ти имеют ограниченное и фрагментарное представление о реальном окружающем мире. 

Они получают удовольствие от самого выстраивания информации в ряды, ее систематиза-

ции, однако эти интересы и умственные действия тоже стереотипны, мало связаны с ре-

альностью и являются для них родом аутостимуляции.  

При значительных достижениях в интеллектуальном и речевом развитии эти дети 

гораздо менее успешны в моторном - неуклюжи, крайне неловки, у них страдают навыки 

самообслуживания. В области социального развития они демонстрируют чрезвычайную 

наивность и прямолинейность, нарушается развитие социальных навыков, понимания и 

учета подтекста и контекста происходящего. При сохранности потребности в общении, 

стремлении иметь друзей, они плохо понимают другого человека.  

Характерным является заострение интереса такого ребенка к опасным, неприят-

ным, асоциальным впечатлениям. Стереотипные фантазии, разговоры, рисунки на темы 

«страшного» тоже являются особой формой  аутостимуляции. В этих фантазиях ребенок 

получает относительный контроль над испугавшим его рискованным впечатлением и 

наслаждается им, воспроизводя снова и снова.  

В раннем возрасте такой ребенок может оцениваться как сверходаренный, позже 

обнаруживаются проблемы выстраивания гибкого взаимодействия, трудности произволь-

ного сосредоточения,  поглощенность собственными сверхценными стереотипными инте-

ресами. При всех этих трудностях, социальная адаптация таких детей, по крайней мере, 

внешне, значительно более успешна, чем в случаях двух предыдущих групп. Эти дети, как 

правило, обучаются по программе массовой школы в условиях класса или индивидуально, 

могут стабильно получать отличные оценки, но и они крайне нуждаются в постоянном 

специальном сопровождении, позволяющем им получить опыт диалогических отношений, 

расширить круг интересов и представление об окружающем и окружающих, сформиро-

вать навыки социального поведения.  

Четвертая группа. Для этих детей произвольная организация очень сложна, но в 

принципе доступна. Они быстро устают, могут истощаться и перевозбуждаться, имеют 

выраженные проблемы организации внимания, сосредоточения на речевой инструкции, ее 

полного понимания. Характерна  задержка в психоречевом и социальном развитии. 

Трудности взаимодействия с людьми и меняющимися обстоятельствами проявляются в 

том, что, осваивая навыки взаимодействия и социальные правила поведения, дети 

стереотипно следуют им и теряются при неподготовленном требовании их изменения. В 
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отношениях с людьми проявляют задержку эмоционального развития, социальную 

незрелость, наивность. 

При всех трудностях, их аутизм наименее глубок, он выступает уже не как защит-

ная установка, а как лежащие на поверхности трудности общения - ранимость, тормози-

мость в контактах и проблемы организации диалога и произвольного взаимодействия. Эти 

дети тоже тревожны, для них характерно легкое возникновение чувства сенсорного дис-

комфорта, они готовы испугаться при нарушении привычного хода событий, смешаться 

при неудаче и возникновении препятствия. Отличие их в том, что они более, чем другие, 

ищут помощи близких, чрезвычайно зависят от них,  нуждаются в  постоянной поддержке 

и ободрении. Стремясь  получить одобрение и защиту близких, дети становятся слишком 

зависимы от них:  ведут себя чересчур правильно, боятся отступить от выработанных и 

зафиксированных форм одобренного поведения. В этом проявляется их типичная для лю-

бого аутичного ребенка негибкость и стереотипность.  

Ограниченность такого ребенка проявляется в том, что он стремится строить свои 

отношения с миром только опосредованно, через взрослого человека. С его помощью он 

контролирует контакты со средой, и старается обрести устойчивость в нестабильной ситу-

ации. Вне освоенных и затверженных правил поведения эти дети очень плохо организуют 

себя, легко перевозбуждаются и становятся импульсивными. Понятно, что в этих услови-

ях ребенок особенно чувствителен к нарушению контакта, отрицательной оценке взросло-

го. Потеряв связь со своим эмоциональным донором, переводчиком и упорядочивателем 

смыслов происходящего вокруг, такой ребенок останавливается в развитии и может  ре-

грессировать к уровню, характерному для детей второй группы. 

Тем не менее, при всей зависимости от другого человека среди всех аутичных де-

тей только дети четвертой группы пытаются вступить в диалог с обстоятельствами (дей-

ственный и речевой), хотя и имеют огромные трудности в его организации. Психическое 

развитие таких детей идет с более равномерным отставанием. Характерны неловкость 

крупной и мелкой моторики, некоординированность движений, трудности усвоения навы-

ков самообслуживания; задержка становления речи, ее нечеткость, неартикулированность, 

бедность активного словарного запаса, поздно появляющаяся, аграмматичная фраза; мед-

лительность, неровность в интеллектуальной деятельности, недостаточность и фрагмен-

тарность представлений об окружающем, ограниченность игры и фантазии. В отличие от 

детей третей группы, достижения здесь больше проявляются в невербальной области, 

возможно в конструировании.  

В сравнении с "блестящими", явно вербально интеллектуально одаренными детьми 

третьей группы, они сначала производят неблагоприятное впечатление: кажутся рассеян-

ными, растерянными, интеллектуально ограниченными. Педагогическое обследование ча-

сто обнаруживает у них состояние пограничное между задержкой психического развития 

и умственной отсталостью. Оценивая эти результаты, необходимо, однако, учитывать, что 

дети четвертой группы в меньшей степени используют готовые стереотипы - пытаются 

говорить и действовать спонтанно, вступать в речевой и действенный диалог со средой. 

Именно в этих прогрессивных для их развития попытках общаться, подражать, обучаться 

они и проявляют свою неловкость. Трудности их велики, они истощаются в произвольном 

взаимодействии, и в ситуации истощения и у них могут проявиться моторные стереоти-

пии. Стремление отвечать правильно, мешает им учиться думать самостоятельно, прояв-

лять инициативу. Эти дети также наивны, неловки, негибки в социальных навыках, фраг-

ментарны в своей картине мира, затрудняются в понимании подтекста и контекста проис-

ходящего. Однако при адекватном коррекционном подходе именно они дают наибольшую 

динамику развития и имеют наилучший прогноз психического развития и социальной 

адаптации. У этих детей мы также встречаемся с парциальной одаренностью, которая 

имеет перспективы плодотворной реализации. 

Представленные группы являются основными ориентирами психологической 

диагностики, представляя возможные степени и формы нарушения контакта с миром, в 
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которых может реализоваться детский аутизм. Вместе с тем, оценка тяжести состояния и 

определение прогноза не могут осуществляться вне понимания того, что ребёнок, даже 

испытывая самые серьезные трудности, находится в процессе развития. То есть, даже в 

пределах одной группы детей со сравнимой тяжестью аутистических проблем существуют 

индивидуальные различия в проявлении тенденций к установлению более активных и 

сложных отношений с миром.   

При успешной коррекционной работе дети в разных пределах могут осваивать 

более сложные отношения со средой и людьми: формировать активную избирательность, 

целенаправленность в поведении, осваивать социальные правила, нормы поведения и 

соответственно  продвигаться в речевом и интеллектуальном развитии, в том числе и в 

период младшего школьного возраста. 

Трудности и возможности ребёнка с аутизмом к школьному возрасту значительно 

различаются и в зависимости от того, получал ли он ранее адекватную специальную 

поддержку. Вовремя оказанная и правильно организованная психолого-педагогическая 

помощь позволяет поддержать попытки ребёнка вступить в более активные и сложные 

отношения с миром и предотвратить формирование наиболее грубых форм 

патологической аутистической защиты, блокирующей его развитие. То есть, уровень 

психического развития пришедшего в школу ребёнка с расстройствами аутистического 

спектра, его оснащённость средствами коммуникации и социальными навыками зависят 

не только от характера и даже степени выраженности первичных биологически 

обусловленных проблем, но и от социального фактора – качества предшествующего 

обучения и воспитания.  

Широкий спектр различий детей с расстройствами аутистического спектра обу-

словлен  и тем, что достаточно часто описанные выше типические проблемы детского 

аутизма, серьезные сами по себе, осложняются и другими  патологическими условиями. 

Синдром детского аутизма может быть частью  картины разных аномалий детского разви-

тия, разных детских заболеваний, в том числе и процессуального характера. Среди детей с 

РАС могут быть дети, дополнительно имеющие нарушения моторно-двигательного аппа-

рата, сенсорные аномалии, иные, не впрямую связанные с  проблемами аутистического 

спектра, трудности речевого и умственного развития.  Расстройства аутистического спек-

тра могут отмечаться и у детей со сложными и множественными нарушениями развития. 

Решение об отнесении такого ребенка именно к детям с расстройствами аутистического 

спектра целесообразно в том случае, если проблемы  аутистического круга выходят на 

первый план в общей картине нарушения его психического и социального развития. По-

скольку только смягчение аутистических установок ребенка и вовлечение его в развива-

ющее взаимодействие открывает возможность использования в коррекционной работе ме-

тодов, разработанных для других категорий детей с ограниченными возможностями раз-

вития и адекватных его индивидуальным образовательным потребностям.   

Таким образом, вследствие крайней неоднородности состава детей с 

расстройствами аутистического спектра диапазон различий в требуемом уровне и 

содержании их начального школьного образования должен быть максимально широким, 

соответствующим возможностям и потребностями всех таких детей:  включать как 

образование, сопоставимое по уровню и срокам овладения с образованием нормально 

развивающихся сверстников, так и возможность специального (коррекционного) обучения 

на протяжении всего младшего школьного возраста.  

4.Особые образовательные потребности обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра. 

Развитие связей аутичного ребёнка с близким человеком и социумом в целом 

нарушено и осуществляется не так в норме, и не так, как у других детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Психическое развитие при аутизме не просто задержано или 

нарушено, оно искажено, поскольку психические функции такого ребёнка развиваются не 

в русле социального взаимодействия и решения реальных жизненных задач, а в большой 
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степени как средство аутостимуляции, средство ограничения, а не развития 

взаимодействия со средой и другими людьми.  

Искажение развития характерно проявляется в изменении соотношения простого и 

сложного в обучении ребёнка. Он может иметь фрагментарные представления об 

окружающем, не выделять и не осмыслять простейших связей в происходящем в 

обыденной жизни, чему специально не учат обычного ребёнка. Может не накапливать 

элементарного бытового жизненного опыта, но проявлять компетентность в более 

формальных, отвлечённых областях знания – выделять цвета, геометрические формы, 

интересоваться цифрами, буквами, грамматическими формами и т.п. Этому ребёнку 

трудно активно приспосабливаться к меняющимся условиям, новым обстоятельствам, 

поэтому имеющиеся у таких детей способности и даже уже выработанные навыки и 

накопленные знания плохо реализуются в жизни. 

Передача таким детям социального опыта, введение их в культуру представляют 

особенную трудность.  

Установление эмоционального контакта и вовлечение ребёнка в развивающее 

практическое взаимодействие, в совместное осмысление происходящего представляют 

базовую задачу специальной психолого-педагогической помощи при аутизме.  

Таким образом, современные научные представления об особенностях психофизи-

ческого развития обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, как 

общие для всех обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, так и специфи-

ческие.   

К общим потребностям относятся:  

-получение специальной помощи средствами образования; 

-психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося 

с педагогическими работниками и обучающимися; 

-психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и общеобразовательного учреждения; 

-использование специальных средств обучения (в том числе и специализированных 

компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию "обходных" путей обучения; 

-индивидуализации обучения требуется в большей степени, чем для обучающихся, 

не имеющих ограничений по возможностям здоровья; 

-обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды; 

-максимальное расширение образовательного пространства за счет расширения со-

циальных контактов с широким социумом. 

К специфическим потребностям относятся:  

-постепенное  и индивидуально дозированное введения обучающегося в ситуацию 

обучения в классе;  

-регулярное посещение класса, регулируемое с учетом возможностей ребенка 

справляться с тревогой, усталостью, пресыщением и перевозбуждением;  

-выбор уроков, которые начинает посещать ребенок с тех, где обучающийся чув-

ствует себя наиболее успешным и заинтересованным и постепенно, по возможности, 

включает все остальные;  

-развитие социально-бытовых навыков в области самообслуживания и жизнеобес-

печения: бытовая беспомощность и медлительность ребенка, проблемы с посещением 

туалета, столовой, избирательность в еде, трудности с переодеванием, умением задать во-

прос, пожаловаться, обратиться за помощью; 

-специальная поддержка детей (индивидуальная и при работе в классе)  в развитии 

возможностей вербальной и невербальной коммуникации: обратиться за информацией и 

помощью, выразить свое отношение, оценку, согласие или отказ, поделиться впечатления-

ми;  
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-обеспечение привыкания ребенка, освоения им порядка школьной жизни, правил 

поведения в школе и на уроке, навыков социально-бытовой адаптации и коммуникации 

при помощи временной и индивидуально дозированной поддержки тьютором, ассистен-

том (помощником)  по организации всего пребывания в школе и его учебного поведения на 

уроке в целях;  

-обеспечение дополнительных индивидуальных  занятий с педагогом по отработке 

форм адекватного учебного поведения, умения вступать в коммуникацию и взаимодей-

ствие с учителем, адекватно воспринимать похвалу и замечания;  

-создание особенно четкой и упорядоченной временно-пространственной структу-

ры уроков и всего пребывания в  школе, дающее опору для понимания происходящего и 

самоорганизации;  

-подведение  ребенка к возможности участия во фронтальной организации на уро-

ке: планирование обязательного периода перехода от индивидуальной вербальной и не-

вербальной инструкции к фронтальной; в использовании форм похвалы, учитывающих 

особенности детей и отработке возможности адекватно воспринимать замечания в свой 

адрес и в адрес соучеников;  

-учёт специфики освоения навыков, усвоения информации, простого и сложного 

при организации обучения и оценке достижений; 

-преодоление фрагментарности  представлений об окружающем, отработке средств 

коммуникации,  социально-бытовых навыков;  

-осмысление, упорядочивание и дифференциации индивидуального жизненного 

опыта ребенка, крайне неполного и фрагментарного;  

-оказание помощи в  проработке впечатлений, воспоминаний, представлений о бу-

дущем, развитию способности планировать, выбирать, сравнивать;    

-в упорядочивании и осмыслении усваиваемых знаний и умений, не допускающей 

их механического формального накопления и использования для аутостимуляции; 

-в специальной организации на перемене, в вовлечении его в привычные занятия, 

позволяющее ему отдохнуть и, при возможности включиться во взаимодействие с другими 

детьми; 

-создание обстановки сенсорного и эмоционального комфорта (отсутствие резких 

перепадов настроения,  ровный и теплый тон голоса учителя в отношении любого ученика 

класса), упорядоченности и предсказуемости происходящего; 

-специальной установка педагога на развитие эмоционального контакта с ребенком, 

поддержание в нем уверенности в том, что его принимают, ему симпатизируют, в том, что 

он успешен на занятиях; 

-демонстрации специальной установки соученикам обучающегося, показывая его 

сильные стороны и вызывая к нему симпатию своим отношением, вовлекая детей в до-

ступное взаимодействие;  

-развитие внимания детей к проявлениям близких взрослых и соучеников и специ-

альная помощь в понимании ситуаций, происходящих с другими людьми, их взаимоотно-

шений; 

-использование существующих избирательных способностей; 

-оптимизирующее взаимодействие ребёнка с педагогами и соучениками, семьи и 

школы; 

-индивидуально дозированное и постепенное расширение образовательного про-

странства за пределы общеобразовательного учреждения. 

Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей обучаю-

щихся возможно на основе реализации личностно-ориентированного подхода к воспита-

нию и обучению обучающихся через изменение содержания обучения и совершенствова-

ние методов и приемов работы. В свою очередь, это позволяет формировать возрастные 

психологические новообразования и корригировать высшие психические функции в про-

цессе изучения обучающимися учебных предметов, а также в ходе проведения коррекци-
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онно-развивающих занятий.  
 

10.1.2. Планируемые результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы. 

Планируемые результаты  представляют собой систему обобщённых личностно - 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Требования к результатам обучения обучающихся с расстройствами аутистическо-

го спектра сопоставимы с требованиями к результатам обучения сверстников, освоивших 

основную общеобразовательную программу начального общего образования федерально-

го государственного стандарта.
 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты обучающимися с рас-

стройствами аутистического спектра основной общеобразовательной программы началь-

ного общего образования соответствуют ФГОС НОО.  

Самым общим результатом освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра должно стать полноценное начальное общее 

образование, развитие социальных (жизненных) компетенций. 

Планируемые результаты освоения обучающимися варианта 8.2 АООП НОО ОВЗ 

для обучающихся дополняются результатами освоения программы коррекционной рабо-

ты, которые отражают сформированность социальных (жизненных) компетенций, необхо-

димых для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление со-

циальных отношений обучающихся в различных средах, а именно: 

-развитие внимания и интереса к окружающим людям, установление эмоциональ-

ного контакта со сверстниками и близкими взрослыми, формирование желания и возмож-

ности вступать в разнообразную коммуникацию, получать и давать информацию, делить-

ся переживаниями, впечатлениями и оценками; приобретение опыта осмысленного ис-

пользования адекватных форм коммуникации; 

-развитие жизненного опыта, совместное со взрослым осмысление повседневных 

ситуаций, проработка значимых воспоминаний и намерений, достижение возможности 

совершать собственный осмысленный выбор и совместно выстраивать порядок и план 

действий; 

-развитие позитивного отношения к новизне, уменьшение тревоги и напряженно-

сти при неожиданных изменениях в привычном ходе событий и адекватности в реакции 

на них; 

-формирование реальных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, способности обращаться за помощью к взрослым, в том 

числе, по вопросам медицинского сопровождения и создания специальных условий для 

пребывания в школе; 

-овладение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни; 

-продвижение в овладении навыками коммуникации и принятыми формами соци-

ального взаимодействия (приветствия, извинения, вежливой просьбы или отказа); 

-готовности слушать собеседника и вести диалог;  

-готовности признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою;  

-умение излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий;  

-умение определения общей цели и путей ее достижения;  

-умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности.  

-помощь в осмыслении и дифференциации картины мира в ее целостной временно-
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пространственной организации (продвижение в преодолении фрагментарности восприя-

тия); 

-помощь в осмыслении социального окружения, своего места в нем, принятие со-

ответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО ОВЗ для обучающихся 

заключаются в: создании оптимальных условий введения обучающегося в ситуацию обу-

чения; помощи в формировании адекватного учебного поведения в условиях работы в 

классе; подаче учебного материала с учетом особенностей усвоения информации, пара-

доксальности в освоении "простого" и сложного", специфики овладения учебными навы-

ками и отражают сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения 

варианта 8.2 ФАОП НОО ОВЗ предметных, метапредметных и личностных результатов, 

универсальных учебных действий. 

Указанные выше планируемые результаты освоения обучающимися 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, в том числе программы коррекционной работы конкретизируются в рабочей 

учебной программе по соответствующим занятиям/предмету применительно к каждому 

обучающемуся обучающихся и в соответствии с его потенциальными возможностями и 

особыми образовательными потребностями, а также рекомендациями, зафиксированными 

в индивидуальной программе реабилитации ребенка-инвалида. 

В результате освоения содержания различных предметов, курсов, модулей обуча-

ющиеся 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. 

Результаты освоения настоящей программы для обучающимися оцениваются как 

итоговые на момент завершения начального общего образования. 

 

10.1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья являются 

оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 

образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с расстройствами аутистического 

спектра планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с расстройствами аутистического 

спектра адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования (кроме программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

Оценивать достижения обучающимся планируемых результатов необходимо при 

завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с расстройствами 

аутистического спектра может быть индивидуальный темп освоения содержания образо-

вания и стандартизация планируемых результатов образования в более короткие проме-

жутки времени объективно невозможна. 

Оценка предметных результатов начинается со 2-го класса, т. е. в тот период, когда 

у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и 
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счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и они 

смогут ее организовывать под руководством учителя. 

Во время обучения в 1 и 1 дополнительном классах целесообразно всячески 

поощрять и стимулировать работу обучающихся, используя только качественную оценку. 

При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся продвигается в 

освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным 

результатом является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из 

которых является способность ее осуществления не только под прямым и 

непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной долей 

самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

Обучающиеся имеют право на прохождение текущей, промежуточной и государ-

ственной итоговой аттестации освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования) аттестации обучающихся включают: 

-особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с 

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся; 

-привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных 

для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); 

-присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

-адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся: упрощение формулировок по 

грамматическому и семантическому оформлению; упрощение многозвеньевой инструкции 

посредством деления ее на короткие смысловые единицы, задающие поэтапность 

(пошаговость) выполнения задания; в дополнение к письменной инструкции к заданию, 

при необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном 

темпе с четкими смысловыми акцентами; 

-при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся (более 

крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение 

формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

-при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

-увеличение времени на выполнение заданий;   

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

поведении обучающегося проявлений утомления, истощения;  

-недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию обучающегося. 

Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образова-

ния предусматривает оценку достижения планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы, которая осуществляется два раза в год в декабре, мае соответ-

ствующего учебного года. 

При осуществлении оценки результатов освоения обучающимися программы 

коррекционной работы учитываются следующие принципы: 
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-принцип дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся; 

-принцип динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся; 

-принцип единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися развития программы коррекционной работы, выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 

успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений 

развития.  

Для оценки продвижения обучающимися в овладении результатами  коррекционной 

деятельности применяется метод экспертной оценки, который представляет собой 

процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов) 

психолого-педагогического консилиума в порядке, предусмотренном Положением «О 

психолого-педагогическом консилиуме общеобразовательного учреждения». 

Состав экспертной группы определяется общеобразовательной организацией и 

включает специалистов психолого-педагогического консилиума (заместитель директора по 

учебной работе, курирующий вопросы начального общего образования,  заместитель 

директора по воспитательной работе, учителя предметники, ведущий специалист, педагог-

психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, тьютор, социальный педагог, врач), 

которые хорошо знают обучающегося.  

Для полноты оценки личностных, метапредметных и предметных результатов  

освоения обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования учитывается мнение родителей (законных 

представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения 

обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и 

семейной).  

В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и 

предметных результатов используются разнообразные методы и формы, взаимно 

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

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

Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем членам 

психолого-педагогического консилиума условных единицах психолого-педагогического 

сопровождения: 0 баллов – отрицательная динамика, отсутствие продвижения; 1 балл – 

положительная динамика, минимальное продвижение; 2 балла – положительная динамика, 

среднее продвижение; 3 балла – положительная динамика, значительное продвижение. 

 Подобная оценка необходима специалистам психолого-педагогического 

консилиума для выработки ориентиров в описании динамики развития компетенций 

обучающегося.  

Результаты оценки достижений заносятся в индивидуальную карту развития 

обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики 

целостного развития обучающегося, но и отследить наличие или отсутствие изменений по 

отдельным жизненным компетенциям. 

Результаты освоения обучающимися программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задол-

женности по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на по-

вторное обучение, переводятся на обучение по другому варианту адаптированной основ-
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ной общеобразовательной программы начального общего образования в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, либо на обучение по инди-

видуальному учебному плану.  

 

10.2. Содержательный раздел. 
10.2.1.Программа формирования базовых учебных действий  

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начально-

го общего образования конкретизирует требования ФГОС НОО ОВЗ к личностным и ме-

тапредметным результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования, и служит основой разработки программ 

учебных предметов, курсов. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с рас-

стройствами аутистического спектра и призвана способствовать развитию универсальных 

учебных действий, обеспечивающих обучающимся умение учиться. Это достигается как в 

процессе освоения обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в 

рамках отдельных учебных дисциплин, так и в процессе формирования социальных (жиз-

ненных) компетенций. 

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает: 

-успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность 

подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости от ее 

предметного содержания; 

-реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения 

содержания образования; 

-создание условий для готовности обучающегося развития к дальнейшему 

образованию, реализации доступного уровня самостоятельности в обучении;  

-целостность развития личности обучающегося.   

Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных 

действий состоит в формировании обучающегося с расстройствами аутистического 

спектра как субъекта учебной деятельности.  

Задачами реализации программы являются: 

-формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

-овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих операци-

онный компонент учебной деятельности; 

-развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать зна-

комую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организацион-

ную помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

определить функции и состав универсальных учебных действий, учитывая 

психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся с 

задержкой психического развития; определить связи универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов; выявить в содержании предметных линий 

универсальные учебные действия и определить условия их формирования в 

образовательном процессе и жизненно важных ситуациях, учитывая особые 

образовательные потребности обучающихся. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

должна содержать: описание ценностных ориентиров образования обучающихся с 

задержкой психического развития на уровне начального общего образования; связь 

универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; характеристики 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий обучающихся с задержкой психического развития; типовые задачи 

формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 
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универсальных учебных действий; описание преемственности программы формирования 

универсальных учебных действий при переходе обучающихся с задержкой психического 

развития от дошкольного к начальному общему образованию.  

Ценностные ориентиры начального общего образования обучающихся 

конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в требованиях к результатам освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программе начального общего образования, и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования: 

-формирование основ гражданской идентичности личности на основе: осознания 

себя как гражданина России, чувства гордости за свою родину, российский народ и исто-

рию России, осознания своей этнической и национальной принадлежности; восприятие 

мира как единого и целостного при разнообразии культур,  национальностей, религий; 

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

-формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: доброжелательности, доверия и внимания к людям; навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; уважения к окружающим - 

умения слушать и слышать партнёра; 

-развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности: способности к осмыслению социального окружения, своего 

места в нем, принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; ориен-

тации в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков окружаю-

щих людей, развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; форми-

рование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-развитие умения учиться, а именно: принятие и освоение социальной роли обуча-

ющегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (плани-

рованию, контролю, оценке); развитие адекватных представлений о собственных возмож-

ностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении. 

Программа формирования универсальных учебных действий реализуется в 

процессе всей учебной и внеурочной деятельности. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в процессе освоения всех без исключения учебных предметов и курсов 

коррекционно-развивающей области.  

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в 

начальной школе. 

Программа формирования универсальных учебных действий самостоятельно 

разрабатывается общеобразовательной организацией на основе Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования с учетом специфики 

образовательных потребностей обучающихся с расстройствами аутистического спектра. 

 

10.2.2.Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области обеспечивают достижение планируемых результатов (личностных, 

метапредметных и предметных) освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра. 

Программы отдельных учебных предметов/коррекционных курсов 

разрабатываются на основе: требований к личностным, метапредметным и предметным 

результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 
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начального общего образования и программы формирования универсальных учебных 

действий. 

Программы учебных предметов/коррекционных курсов, указанные ниже, содержат: 

-пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального об-

щего образования с учетом специфики учебного предмета/коррекционного курса и основ-

ные задачи; 

-содержание учебного предмета/коррекционного курса с личностными и предмет-

ными результатами освоения конкретного учебного предмета/коррекционного курса; 

-учебно-тематическое планирование и календарно-тематическое планирование (в 

конкретной рабочей программе предмета/курса). 

Программы коррекционных курсов конкретизируются в рабочей учебной 

программе по соответствующему предмету/курсу применительно к каждому 

обучающемуся/группе обучающихся и в соответствии с его/их потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями, а также рекомендациями, 

зафиксированными в индивидуальной программе реабилитации ребенка-инвалида. 

В данном разделе приводится основное содержание обязательных учебных пред-

метов, коррекционных курсов, которое должно быть в полном объёме отражено в соответ-

ствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы пример-

ных программ учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области форми-

руются с учётом особых образовательных потребностей обучающихся, а также регио-

нальных, национальных и этнокультурных особенностей. 

 

Рабочие программы учебных предметов. 

 

1.РУССКИЙ ЯЗЫК.  

1.1.Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения АО-

ОП НОО ОВЗ, установленными ФГОС НОО ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

При подготовке программы учтены также особые образовательные потребности обучаю-

щихся с расстройствами аутистического спектра. 

Предмет "Русский язык" играет важную роль в реализации основных целевых 

установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и ми-

ровоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей де-

ятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании обучающихся на начальном 

уровне образования. 

Специальное внимание при освоении данного учебного предмета уделяется разви-

тию речи, совершенствованию способности обучающихся к самостоятельному осмыслен-

ному высказыванию: устному и письменному. 

В процессе изучения каждого раздела русского языка обучающиеся не только по-

лучают соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и 

совершенствуют виды речевой деятельности, овладевают коммуникативными умениями и 

навыками. Представления о связи языка с культурой народа осваиваются практическим 

путем. 

Программа разработана с учетом особых образовательных потребностей обучаю-

щихся в результате ее освоения у обучающихся формируются навыки самоорганизации, 

планирования собственных действий, в том числе и речевых, возможности концентрации 

и переключения внимания, совершенствуются сенсомоторная координация и простран-

ственные представления, развивается учебная и познавательная мотивация. 

Овладение русским языком стимулирует речевое, эмоциональное, когнитивное 

развитие обучающихся, содействует их социализации. 

1.2.Содержание предмета. 

1.Виды речевой деятельности. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
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Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями обще-

ния для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диало-

гической формой речи. Практическое овладение устными монологическими высказывани-

ями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, про-

щание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических 

норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения не-

обходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Форму-

лирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Обобщение 

содержащейся в тексте информации. 

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

чения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответ-

ствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и 

прочитанного текста. Создание небольших собственных текстов по интересной обучаю-

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

серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи). 

2.Обучение грамоте. 

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различа-

ющихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, соглас-

ных твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Опреде-

ление места ударения. 

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, е, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предше-

ствующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обознача-

ющую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу обучающегося. Осознанное чтение слов, сло-

восочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соот-

ветствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на ма-

териале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой мото-

рики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на простран-

стве 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 пред-

ложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и по-

следовательности правильного списывания текста. Проверка написанного при помощи 

сличения с текстом образом и послогового чтения написанных слов. 
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Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале пред-

ложения, точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в именах людей и 

кличках животных. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для ана-

лиза. Наблюдение над значением слова. 

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

нение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответ-

ствии с заданной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, 

жи-ши); прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; пере-

нос слов по слогам без стечения согласных; знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух 

и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного харак-

тера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

3.Систематический курс. 

Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных и соглас-

ных звуков. Мягкие и твердые согласные звуки, различение мягких и твердых согласных 

звуков, определение парных и непарных по твердости - мягкости согласных звуков. Звон-

кие и глухие согласные звуки, различение звонких и глухих согласных звуков, определе-

ние парных и непарных по звонкости - глухости согласных звуков. Ударение, нахождение 

в слове ударных и безударных гласных звуков. Деление слов на слоги. Определение каче-

ственной характеристики звука: гласный - согласный; гласный ударный - безударный; со-

гласный твердый - мягкий, парный - непарный; согласный звонкий - глухой, парный - не-

парный. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современно-

го русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

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

способом обозначения звуков буквами. 

Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков. Буквы гласных как 

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

как показатель мягкости предшествующего согласного звука. Использование на письме 

разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

"стол", "конь"; в словах с йотированными гласными е, е, ю, я; в словах с непроизносимы-

ми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание алфавита: 

правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при 

работе со словарями, справочниками, каталогами: умение найти слово в школьном орфо-

графическом словаре по первой букве, умение расположить слова в алфавитном порядке 

(например, фамилии, имена). 

Состав слова (морфемика). Общее понятие о частях слова: корне, приставке, суф-

фиксе, окончании. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами оконча-

ния, корня, приставки, суффикса. 

Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные слова, овладение понятием 

"родственные (однокоренные) слова". Выделение корней в однокоренных (родственных) 

словах. Наблюдение за единообразием написания корней (корм - кормить - кормушка, лес 

- лесник - лесной). Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же 

слова. 
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Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличать приставку от 

предлога. Умение подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова по составу. 

Морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя прилага-

тельное, местоимение, глагол, предлог. Деление частей речи на самостоятельные и слу-

жебные. 

Имя существительное. Его значение и употребление в речи. Вопросы, различение 

имен существительных, отвечающих на вопросы "кто?" и "что?". 

Умение опознавать имена собственные. 

Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имен существи-

тельных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение имен существительных по числам. 

Изменение имен существительных по падежам в единственном числе (склонение). 

1, 2, 3-е склонение, определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му 

склонению. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Умение 

правильно употреблять предлоги с именами существительными в различных падежах. 

Склонение имен существительных во множественном числе. 

Морфологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы. Изменение 

имен прилагательных по родам, числам и падежам, в сочетании с существительными 

(кроме прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). Морфологический разбор имен прилага-

тельных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значе-

ние и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множе-

ственного числа. Склонение личных местоимений. Правильное употребление местоиме-

ний в речи (меня, мною, у него, с ней, о нем). 

Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. Общее понятие о неопреде-

ленной форме глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы "что сделать?" и 

"что делать?". Время глагола: настоящее, прошедшее, будущее. Изменение глаголов по 

лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II 

спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов в прошедшем времени 

по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предло-

гов: образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие пред-

логов от приставок. 

Лексика. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение зна-

чения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представ-

ление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. 

Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выделить 

словосочетания (пары слов), связанные между собой по смыслу (без предлога и с предло-

гом); составить предложение с изученными грамматическими формами и распространить 

предложение. 

Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побу-

дительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицатель-

ные. Выделение голосом важного по смыслу слова в предложении. 

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены 

предложения (без разделения на виды). Нахождение главных членов предложения. Разли-

чение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Предложения с однородными членами с союзами и (без перечисления), а, но и без 

союзов. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными члена-
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ми, запятая при перечислении. Умение составить предложения с однородными членами 

без союзов и с союзами и, а, но. 

Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящие из двух 

простых. Различение простых и сложных предложений. Запятая в сложных предложениях. 

Умение составить сложное предложение и поставить запятую перед союзами и, а, но. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. Использо-

вание орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

-сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением; 

-сочетания чк-чн, чт, щн; 

-перенос слов; 

-прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

-проверяемые безударные гласные в корне слова; 

-парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

-непроизносимые согласные; 

-непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); 

-гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

-разделительные ъ и ь; 

-мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь); 

-безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

-безударные окончания имен прилагательных; 

-раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

-не с глаголами; 

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

числа (пишешь, учишь); 

-мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

-безударные личные окончания глаголов; 

-раздельное написание предлогов с другими словами; 

-знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицатель-

ный знаки; 

-знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. 

Осознание ситуации общения, эмоциональное осмысление происходящих событий: 

с какой целью, с кем и где происходит общение, отношение к происходящему. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

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

Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно 

и письменно. Составление диалогов в форме вопросов и ответов. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на опреде-

ленную тему с использованием разных типов речи (повествование, описание). Составле-

ние и запись рассказов повествовательного характера по сюжетным картинкам, с помо-

щью вопросов; составление сюжетных рассказов по готовому плану (в форме вопросов, 

повествовательных предложений). Введение в рассказы элементов описания. Построение 

устного ответа по учебному материалу (специфика учебно-деловой речи). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие тек-

ста. Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абза-

цев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование по-
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рядка предложений и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к данным 

текстам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точ-

ности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов. 

Понятие об изложении и сочинении. Изложение под руководством педагогического 

работника, по готовому и коллективно составленному плану. Подробный и сжатый рас-

сказ (сочинение) по картинке и серии картинок. 

1.3. Планируемые результаты. 

1Личностные результаты: 

-понимание причин и мотивов эмоциональных проявлений, поступков, поведения 

других людей; 

-принятие и освоение своей социальной роли; 

-формирование и развитие мотивов учебной деятельности; 

-освоение навыков коммуникации и социального взаимодействия; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных си-

туациях взаимодействия; 

-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем; 

-принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющейся среде; 

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в разно-

образные повседневные школьные дела; владение речевыми средствами для включения в 

повседневные школьные и бытовые дела, навыками коммуникации, в том числе устной, в 

различных видах учебной и внеурочной деятельности). 

2.Метаредметные результаты: 

-готовность слушать собеседника и вести диалог; 

-готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; 

-излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

-определение общей цели и путей ее достижения; 

-умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятель-

ности. 

3.Предметные результаты: 

Предметные результаты освоения федеральной рабочей программы по предмету 

«Русский язык» для обучающихся с РАС на уровне начального общего образования долж-

ны отражать: 

-понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление националь-

ной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального об-

щения; 

-практическое овладение языком как средством общения (в условиях предметно-

практической, учебной и различных внеурочных видов деятельности), включая владение 

грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения; использование 

словесной речи (в устной и письменной формах) для решения жизненных и образователь-

ных задач; 

-сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи, стремления к улучшению качества собственной речи; 

-овладение орфографическими знаниями и умениями, каллиграфическими навыка-

ми. 
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2.ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ. 

2.1.Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения АО-

ОП НОО ОВЗ, установленными ФГОС НОО ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

При подготовке программы учтены также особые образовательные потребности обучаю-

щихся с расстройствами аутистического спектра: тенденция к механическому, неосмыс-

ленному воспроизведению отдельных слов, предложений, текстов; невозможность пони-

мать чувства, эмоции других людей; неумение понимать скрытый смысл текстов, отсут-

ствие понимания шуток и обмана. Поэтому необходимо подчеркнуть важность формиро-

вания осмысленных навыков чтения и письма, осмысленного отношения к учебникам и 

дидактическим материалам, к процессу обучения в целом. Это задает особую логику и по-

следовательность процесса обучения литературному чтению обучающихся и требует при-

менения специальных обучающих методов и пособий. 

Настоящий предмет в начальной школе является одним из ведущих для всех обу-

чающихся, в том числе и для обучающихся с расстройствами аутистического спектра, так 

как умение понимать и анализировать письменную речь является необходимой базой не 

только для изучения в дальнейшем всех учебных дисциплин, но и для успешной социали-

зации личности в современном социуме. Кроме того, освоение предмета "Литературное 

чтение" стимулирует речевое и эмоциональное развитие обучающихся, что способствует 

развитию навыков социальной коммуникации у обучающихся, несформированность кото-

рых является одной из самых проблемных сторон психического развития у данной катего-

рии обучающихся. 

Курс "Литературного чтения" для обучающихся по варианту 8.2 начинается после 

изучения интегрированного курса "Обучение грамоте", после чего предметы "Русский 

язык" и "Литературное чтение" изучаются раздельно. При этом обязательные предметные 

области учебного плана, учебные предметы и их разделы соответствуют ФГОС НОО. 

При изучении обучающимися предмета "Литературное чтение" требуется проведе-

ние специальной работы по развитию понимания фразеологических выражений, иноска-

заний, метафор, подтекста. Пословицы, поговорки, иронические тексты, шутки должны 

прорабатываться дополнительно, долгое время понимание обучающимися этого вида ли-

тературы не должно оцениваться. При оценивании учебной деятельности необходимо 

учитывать особенности формирования речи у обучающегося и предъявлять требования, 

соответствующие его актуальному уровню развития: ответы на вопросы и позиция обуча-

ющегося могут быть изложены кратко, требования к объему не должны предъявляться. На 

уроках необходимо уделять внимание формированию представлений о себе и окружаю-

щих, о чувствах других людей, понимании скрытых мотивов поступков литературных 

персонажей. 

2.2.Содержание предмета. 

1.Виды речевой и читательской деятельности. 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собе-

седника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение по-

следовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать во-

прос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произведе-

нию. 

2.Чтение. 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному пра-

вильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуаль-

ным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей осознать 

текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439310&date=30.04.2023&dst=100014&field=134
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Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 

по объему и жанру произведений). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: ху-

дожественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнози-

рование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение 

работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления одноклассников, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

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

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

держание 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 соот-

ветствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведе-

ния, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художе-

ственного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью педагогического 

работника). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравствен-

ных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации пове-

дения 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. Само-

стоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: по-

следовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам педагогического работника), рассказ по иллюстраци-

ям, пересказ. 

Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, ха-

рактеризующих героя и событие. Анализ (с помощью педагогического работника) моти-

вов поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских ремарок, 

имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выбороч-

ный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление тек-

ста на части, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде 

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

ванного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

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

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих соста-
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вить данное описание на основе текста). 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Воспроизведение текста с опорой 

на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 

(выделение главного в содержании текста). 

3.Говорение (культура речевого общения). 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

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

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсужда-

емому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Ис-

пользование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их много-

значности), пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказыва-

ние 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 художе-

ственного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, от художественного 

произведения, произведения изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуж-

дение, повествование). Построение плана собственного высказывания. Отбор и использо-

вание выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особен-

ностей монологического высказывания. 

4.Письмо (культура письменной речи). 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование выразительных средств языка (сино-

нимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв. 

5.Круг детского чтения. 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведе-

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

произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера Рос-

сии) и зарубежной литературы, доступные для восприятия обучающихся с РАС. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантасти-

ческая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периоди-

ческие издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Ро-

дине, природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих по-

ступках, юмористические произведения. 

6.Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 

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: его портрет, речь, поступки, мысли; от-

ношение автора к герою. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенно-

стей 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 
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основного смысла. 

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

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

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

строения и выразительных средствах. 

7.Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведе-

ний). 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисова-

ние, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и исполь-

зование их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий: 

соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, со-

здание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта. 

2.3. Планируемые результаты: 

1.Личностные результаты: 

-понимание причин и мотивов эмоциональных проявлений, поступков, поведения 

других людей; 

-принятие и освоение своей социальной роли; 

-формирование и развитие мотивов учебной деятельности; 

-овладение навыками коммуникации и социального взаимодействия; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных си-

туациях взаимодействия; 

-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем; 

-принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющейся среде; 

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в разно-

образные повседневные школьные дела; владение речевыми средствами для включения в 

повседневные школьные и бытовые дела, навыками коммуникации, в том числе устной, в 

различных видах учебной и внеурочной деятельности). 

2.Метаредметные результаты: 

-готовность слушать собеседника и вести диалог; 

-готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; 

-излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

-определение общей цели и путей ее достижения; 

-умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятель-

ности. 

3.Предметные результаты: 

Предметные результаты освоения федеральной рабочей программы по предмету 

«Литературное чтение» для обучающихся с РАС на уровне начального общего образова-

ния должны отражать: 

-понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление националь-

ной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального об-

щения; 

-практическое овладение языком как средством общения (в условиях предметно-

практической, учебной и различных внеурочных видов деятельности), включая владение 

грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения; использование 

словесной речи (в устной и письменной формах) для решения жизненных и образователь-
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ных задач; 

-умение выбрать адекватные средства вербальной и невербальной коммуникации в 

зависимости от собеседника; 

-сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи, стремления к улучшению качества собственной речи; 

-сформированность интереса к чтению доступных литературных произведений, 

наличие положительного читательского опыта и личных читательских предпочтений; 

-овладение техникой чтения вслух (реализуя возможности воспроизведения звуко-

вой и ритмико-интонационной структуры речи) и про себя; владение элементарными при-

емами анализа и интерпретации текста, понимание смысла прочитанного, участие в об-

суждении текста, оценивание поступков героев; 

-овладение различными видами чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое). 

 

3.ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

3.1.Пояснительная записка. 

Иностранный язык входит в число учебных предметов предметной области 

«Филология» и  призван формировать коммуникативную культуру обучающегося, 

способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию.  

Основными задачами уроков иностранного языка являются: 

-формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на 

иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

-расширение лингвистического кругозора обучающихся; освоение элементарных 

лингвистических представлений, доступных обучающимся и необходимых для овладения 

устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне; 

-обеспечение коммуникативно-психологической адаптации обучающихся к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования иностранного языка как средства общения; 

-развитие личностных качеств обучающегося, его внимания, мышления, памяти и 

воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в 

ходе овладения языковым материалом; 

-развитие эмоциональной сферы обучающихся в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием иностранного языка; 

-приобщение обучающихся к новому социальному опыту за счет проигрывания на 

иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, 

бытового, учебного общения; 

-духовно-нравственное воспитание обучающихся, понимание и соблюдение ими 

таких нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к 

родителям, забота о младших; 

-развитие познавательных способностей, овладение умением координированной 

работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей 

тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работы в 

паре, в группе; 

-формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции;  

-формирование первоначальных представлений о роли и значимости иностранного 

языка. 

В процессе освоения содержания учебного предмета «Иностранный язык» 

формируются: коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: 

аудировании, говорении, чтении и письме; языковые средства и навыки пользования ими; 

социокультурная осведомленность; общеучебные и специальные учебные умения.  
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Основным в содержании является формирование коммуникативных умений, 

которые представляют собой результат овладения иностранным языком на данном этапе 

обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми 

средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и 

письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть 

названных сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной 

компетенции также неразрывно связано с социокультурной осведомленностью 

обучающихся. Все указанное находится в тесной взаимосвязи, что обеспечивает единство 

учебного предмета «Иностранный язык». При этом овладение письменными формами 

общения (чтением и письмом), связанное с необходимостью формирования техники 

чтения и техники письма, происходит более медленно. Поэтому темпы овладения разными 

видами речевой деятельности (устной/письменной) уравниваются только к концу обучения 

в начальной школе. 

Программа учебного предмета «Иностранный язык» представлена разделами 

«Предметное содержание речи», «Коммуникативные умения по видам речевой деятельно-

сти», «Языковые средства и навыки пользования ими», Социокультурная осведомлённость 

3.2.Содержание предмета. 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание, поздравление, ответ на поздравление, благодар-

ность, извинения (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, характер. Мой день 

(распорядок дня). Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Мои любимые сказки. Выходной 

день, каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Любимое 

домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности.  

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат. Природа. Дикие и 

домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1.Диалогическая форма 

Уметь вести: этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового и учеб-

но-трудового общения; диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него) с опорой на 

картинку и модель, объем диалогического высказывания 2-3 реплики с каждой стороны; 

диалог - побуждение к действию. 

2.Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рас-

сказ, характеристика (персонажей) с опорой на картинку (небольшой объем). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать:речь учителя и одноклассников в процессе об-

щения на уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное. 

В русле чтения 

Читать (использовать метод глобального чтения): вслух читать слова изучаемой 

лексики и понимать небольшие диалоги, построенные на изученном языковом материале; 

находить необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. 

д.). 
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В русле письма 

Знать и уметь писать буквы английского алфавита. 

Владеть: умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Апостроф.  

Фонетическая сторона речи. Произношение и различение на слух звуков и звуко-

сочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость 

гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Уда-

рение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специ-

альный вопрос) предложений. Интонация перечисления.  

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации об-

щения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 300 лексических единиц для 

усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише 

как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернаци-

ональные слова (например, doctor, film).  

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Во-

просительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым гла-

гольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и состав-

ным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предло-

жения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Без-

личные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с 

оборотом there is/there are. Простые распространённые предложения. Предложения с од-

нородными членами.  

Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и множе-

ственном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с неопреде-

лённым, определённым и нулевым артиклем.  

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — неко-

торые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия 

степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 10). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся зна-

комятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными персона-

жами популярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а 

также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностран-

ном языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в 

странах изучаемого языка. 

3.3.Планируемые результаты: 

1.Личностные результаты: 

-понимание причин и мотивов эмоциональных проявлений, поступков, поведения 

других людей; 

-принятие и освоение своей социальной роли; 
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-формирование и развитие мотивов учебной деятельности; 

-овладение навыками коммуникации и социального взаимодействия; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных си-

туациях взаимодействия; 

-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем; 

-принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющейся среде; 

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в разно-

образные повседневные школьные дела; владение речевыми средствами для включения в 

повседневные школьные и бытовые дела, навыками коммуникации, в том числе устной, в 

различных видах учебной и внеурочной деятельности). 

2.Метаредметные результаты: 

-готовность слушать собеседника и вести диалог; 

-готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; 

-излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

-определение общей цели и путей ее достижения; 

-умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятель-

ности. 

3.Предметные результаты: 

Предметные результаты освоения федеральной рабочей программы по предмету 

«Английский язык» для обучающихся с РАС на уровне начального общего образования 

должны отражать: 

-приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и письменной 

речи на иностранном языке на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

-освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

восприятия на элементарном уровне устной и письменной речи на иностранном языке; 

-сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с дет-

ским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

 

4.МАТЕМАТИКА 

4.1.Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения АО-

ОП НОО ОВЗ, установленными ФГОС НОО ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

При подготовке программы учтены также особые образовательные потребности обучаю-

щихся с расстройствами аутистического спектра с легкой умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями). 

Цель обучения математике - подготовка обучающихся к жизни в современном 

обществе и переходу на следующую ступень получения образования. 

Задачи обучения математике являются: 

-формирование доступных обучающимся математических знаний и умений, 

необходимых для решения учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и 

профессиональных задач и развитие способности их использования при решении 

соответствующих возрасту задач; 

-коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств 

обучающихся средствами математики с учетом их индивидуальных возможностей; 

-формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, 

настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, 

умений планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять 

контроль и самоконтроль. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
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4.2.Содержание предмета. 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотно-

шения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение од-

нородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметиче-

ских действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между 

сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонен-

та арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых вы-

ражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Исполь-

зование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка 

слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многознач-

ных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оцен-

ка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отноше-

ния «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, 

путь; объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и сто-

имость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, 

таблица и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, 

слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изобра-

жение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, мно-

гоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чер-

тёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружаю-

щем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, 

конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Вычисление 

площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

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

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометри-

ческих фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, 

плана поиска информации. 
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Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбча-

той диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепоч-

ка). 

4.3. Планируемые результаты: 

1.Личностные результаты: 

-понимание причин и мотивов эмоциональных проявлений, поступков, поведения 

других людей; 

-принятие и освоение своей социальной роли; 

-формирование и развитие мотивов учебной деятельности; 

-овладение навыками коммуникации и социального взаимодействия; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных си-

туациях взаимодействия; 

-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем; 

-принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющейся среде; 

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в разно-

образные повседневные школьные дела; владение речевыми средствами для включения в 

повседневные школьные и бытовые дела, навыками коммуникации, в том числе устной, в 

различных видах учебной и внеурочной деятельности). 

2.Метаредметные результаты: 

-готовность слушать собеседника и вести диалог; 

-готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; 

-излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

-определение общей цели и путей ее достижения; 

-умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятель-

ности. 

3.Предметные результаты: 

Предметные результаты освоения федеральной рабочей программы по предмету 

«Математика» для обучающихся с РАС на уровне начального общего образования долж-

ны отражать: 

-использование начальных математических знаний для  познания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений в 

процессе организованной предметно-практической деятельности;  

-овладение простыми логическими операциями, пространственными 

представлениями, необходимыми вычислительными навыками, математической 

терминологией, необходимой для освоения содержания курса; 

-приобретение начального опыта применения математических знаний в 

повседневных ситуациях; 

-умение выполнять арифметические действия с числами; накопление опыта 

решения доступных обучающемуся по смыслу и речевому оформлению текстовых задач; 

умение распознавать и изображать геометрические фигуры, составлять и использовать 

таблицы для решения математических  задач, владение простыми навыками работы с 

диаграммами, умение объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы 

(используя доступные вербальные и невербальные средства). 

-приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

5.ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

5.1.Пояснительная записка. 

Федеральная рабочая программа по предмету «Окружающий мир» для обучаю-

щихся с РАС на уровне начального общего образования (вариант 8.2) составлена на осно-
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ве требований к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО ОВЗ, 

федеральной программы воспитания. 

Специфика предмета состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегративный 

характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, исторические 

знания и дает обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, не-

обходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

Цель изучения учебных предметов области «Обществознание и естествознание» - 

формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе един-

ства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления обучаю-

щимся личного опыта, опыта общения с людьми, обществом и природой. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представляет обучаю-

щимся широкую панораму природных и общественных явлений как компонентов единого 

мира. На следующем этапе образования этот материал будет изучаться дифференцирован-

но на различных уроках: физики, химии, биологии, географии, литературы. В рамках же 

данной предметной области благодаря интеграции естественно-научных и социально-

гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными особен-

ностями обучающегося младшего школьного возраста, решены задачи экологического об-

разования и воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей, 

идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообра-

зие и общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное до-

стояние России. 

Данный курс создает прочный фундамент для изучения значительной части пред-

метов основной школы и для дальнейшего развития личности. 

В процессе обучения данному предмету у обучающихся происходит осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем; формиру-

ется уважительное отношение к семье, населенному пункту, региону, в котором они про-

живают, к России, ее природе и культуре, истории и современной жизни; усваиваются мо-

дели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; формируются психологическая культура и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; развивается нагляд-

нообразное, вербально-логическое мышление. 

5.2.Содержание предмета. 

1.Человек и природа. 

Природа - это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты 

и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры). Расположение предметов в пространстве (право, лево, 

верх, низ). Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты 

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

Вещество - то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твер-

дые 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. Вре-

мена 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. 
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Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

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

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

ний). 

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

человека. Охрана, бережное использование воздуха. 

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

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана, 

бережное использование воды. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение лю-

дей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2 - 3 примера). 

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

ка. Охрана, бережное использование почв. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, се-

мя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение 

роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие, куль-

турные и комнатные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отно-

шение человека к дикорастущим растениям, уход за комнатными и культурными растени-

ями. 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, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, их 

отличия. Особенности питания разных животных. Размножение животных. Дикие и до-

машние животные. Роль животных в природе и жизни людей. Охрана и бережное отноше-

ние человека к диким животным, уход за домашними животными. Животные родного 

края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

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

вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сооб-

ществе: растения - пища и укрытие для животных; животные - распространители плодов и 

семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества 

родного края (2 - 3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек - часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эс-

тетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни при-

роды 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 при-

родных 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 уча-

стие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность приро-

ды. 

Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и женщины, мальчики и 

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

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности организма. Гигиена: уход за кожей, ногтями, волосами, зубами. 

Здоровый образ жизни, соблюдение режима, профилактика нарушений деятельности ор-
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ганов чувств, опорно-двигательной, пищеварительной, дыхательной, нервной систем. Из-

мерение температуры тела человека, частоты пульса. Понимание состояния своего здоро-

вья, 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 российского общества, отраженные в государственных праздниках 

и народных традициях региона. 

Человек - член общества, создатель и носитель культуры. Многонациональность - 

особенность нашей страны. Общее представление о вкладе разных народов в многонацио-

нальную культуру нашей страны. Ценность каждого народа для него самого и для всей 

страны. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. Уважение к 

чужому мнению. 

Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотноше-

ния в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забо-

та о детях, престарелых, больных - долг каждого человека. Родословная. Свои фамилия, 

имя, отчество, возраст. Имена и фамилии членов семьи. Знаковые даты и события в исто-

рии семьи, участие семьи в событиях страны и региона (стройках, Великой отечественной 

войне, в работе в тылу) семейные праздники, традиции. День Матери. День любви, семьи 

и верности. 

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

ческому работнику. Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. 

Школьные праздники и торжественные даты. День учителя. Составление режима дня 

школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной по-

мощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. Правила взаимодействия 

со знакомыми и незнакомыми взрослыми и сверстниками. Культура поведения в школе и 

других общественных местах. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значи-

мая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответствен-

ность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования транспортом. 

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

Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий "Родина", "Отечество", "Отчизна". Государственная символика России: Государ-

ственный 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 гос-

ударства 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, Рож-

дество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День Рос-

сии, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и па-

мятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к государственному 

празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва - столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная пло-

щадь, Большой театр. Расположение Москвы на карте. 
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Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памят-

ник Петру I - Медный всадник, разводные мосты через Неву), города Золотого кольца 

России (по выбору). Главный город родного края: достопримечательности, история и ха-

рактеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

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

рактерные особенности быта (по выбору). 

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

край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортив-

ные 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 памя-

ти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события обще-

ственной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины 

быта, труда, традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных 

эпох. Охрана памятников истории и культуры. Страны и народы мира. Общее представле-

ние о многообразии стран, народов на Земле. Знакомство с 3 - 4 (несколькими) странами 

(по выбору): название, расположение на политической карте, столица, главные достопри-

мечательности. 

3.Правила безопасной жизни. 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня обучающегося, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гиги-

ена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укреп-

ления 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 обраще-

ния с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия 

с незнакомыми людьми. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей - нравственный долг каждо-

го человека. 

5.3.Планируемые результаты: 

1.Личностные результаты: 

-понимание причин и мотивов эмоциональных проявлений, поступков, поведения 

других людей; 

-принятие и освоение своей социальной роли; 

-формирование и развитие мотивов учебной деятельности; 

-овладение навыками коммуникации и социального взаимодействия; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных си-

туациях взаимодействия; 

-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем; 

-принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющейся среде; 

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в разно-

образные повседневные школьные дела; владение речевыми средствами для включения в 

повседневные школьные и бытовые дела, навыками коммуникации, в том числе устной, в 

различных видах учебной и внеурочной деятельности). 
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2.Метаредметные результаты: 

-готовность слушать собеседника и вести диалог; 

-готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; 

-излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

-определение общей цели и путей ее достижения; 

-умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятель-

ности. 

3.Предметные результаты: 

Предметные результаты освоения федеральной рабочей программы по предмету 

«Окружающий мир» для обучающихся с РАС на уровне начального общего образования 

должны отражать: 

-сформированность чувства гордости за национальные свершения, открытия, побе-

ды; 

-сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей се-

мье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

-осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической гра-

мотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

-освоение доступных способов изучения природы и общества в условиях интерес-

ных и доступных для обучающегося видов деятельности; развитие навыков устанавливать 

и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире (с учетом индивидуальных 

возможностей обучающегося). 

 

6.ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

6.1.Пояснительная записка. 

Федеральная рабочая программа по предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики» для обучающихся с РАС на уровне начального общего образования (ва-

риант 8.2) составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, установ-

ленными ФГОС НОО ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Основные задачи учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики»: 

-знакомство с основными нормами светской и религиозной морали;  

-понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и обще-

ства; 

-воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию;  

-формирование первоначальных представлений о религиозных культурах и свет-

ской этике, об их роли в культуре, истории и современности России. 

Данный предмет обладает широкими возможностями для формирования у 

обучающихся фундаментальных основ культурологической грамотности,  толерантного 

поведения в многонациональной среде, формируют вектор культурно-ценностных 

ориентиров обучающихся. 

В образовательном процессе обучающиеся должны в широком объеме овладеть 

знаниями о многополярности мира и умениями жить, учиться, работать в 

многонациональном обществе на благо нашей общей родины - России. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» имеет 

интегрированный характер, поскольку его содержание аккумулирует в себе 

первоначальные представления из истории, литературы, географии и других социально – 

гуманитарных наук. Содержание учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» тесно связано с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»: 

формирование представления о роли обучающегося как растущего гражданина своего 
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государства; овладение социальными ритуалами и совершенствование форм социального 

взаимодействия в многонациональном обществе; воспитание чувства милосердия, 

социально ориентированного взгляда на мир в его органическом единстве и разнообразии 

народов, культур, религий. 

Отбор изучаемого материала осуществляется с учетом целей и задач данного 

предмета, его места в системе школьного образования, а также возрастных потребностей и 

с учетом физических особенностей обучающихся. 

6.2.Содержание предмета. 

Программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена разделами  «Основы религиозных культур народов России» и «Основы 

светской этики». 

Тематически разделы объединяются, носят светский характер, не навязывают 

никакой религии.  

Содержание разделов учебного предмета предусматривает общее знакомство с 

соответствующими религиями, их культурой (исключая изучение специальных 

богословских вопросов) и не содержит критических оценок разных религий и основанных 

на них мировоззрений. 

Названные разделы учебного предмета представлены следующим содержанием: 

Россия - наша Родина. Культура и религия. Праздники в религиях мира.  

Светская этика. Отечественные традиционные религии, их роль в культуре, истории и 

современности России. 

Основные нормы светской и религиозной морали, их значение в  выстраивании кон-

структивных отношений в семье и обществе. Значение нравственности, веры и религии в 

жизни человека и общества. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, 

учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы обще-

ства и отношение к ним разных религий. Любовь и уважение к Отечеству. Понятие толе-

рантности, многополярности мира.  

Содержание учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

может быть реализовано и во внеурочной деятельности, так как внеурочные мероприятия 

способствуют расширению кругозора обучающихся, развитию их интереса к конкретной 

области знаний. 

6.3.Планируемые результаты: 

1.Личностные результаты: 

-понимание причин и мотивов эмоциональных проявлений, поступков, поведения 

других людей; 

-принятие и освоение своей социальной роли; 

-формирование и развитие мотивов учебной деятельности; 

-овладение навыками коммуникации и социального взаимодействия; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных си-

туациях взаимодействия; 

-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем; 

-принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющейся среде; 

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в разно-

образные повседневные школьные дела; владение речевыми средствами для включения в 

повседневные школьные и бытовые дела, навыками коммуникации, в том числе устной, в 

различных видах учебной и внеурочной деятельности). 

2.Метаредметные результаты: 

-готовность слушать собеседника и вести диалог; 

-готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; 
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-излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

-определение общей цели и путей ее достижения; 

-умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятель-

ности. 

3.Предметные результаты: 

Предметные результаты освоения федеральной рабочей программы по предмету 

«Основы религиозных культур и светской этики» для обучающихся с РАС на уровне 

начального общего образования должны отражать:  

-формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях; 

-воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; 

-осознание ценности человеческой жизни. 

 

7.ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

7.1.Пояснительная записка. 

Федеральная рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для 

обучающихся с РАС на уровне начального общего образования (вариант 8.2) составлена 

на основе требований к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО 

ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Основными задачами обучения изобразительному искусству являются: 

-накопление первоначальных впечатлений от разных видов искусств (музыка, 

живопись, художественная литература, театр, кино и другие) и получение доступного 

опыта художественного творчества;  

-освоение культурной среды, дающей ребенку впечатления от искусства, 

формирование стремления и привычки к посещению музеев, театров, концертов и 

другого; 

-развитие опыта восприятия и способности получать удовольствие от 

произведений разных видов искусств, выделение собственных предпочтений в 

восприятии искусства; 

 -формирование простейших эстетических ориентиров (красиво и некрасиво) в 

практической жизни ребенка и их использование в организации обыденной жизни и 

праздника;  

-развитие опыта самовыражения в разных видах искусства (в пении, в танце, в 

рисовании, в сочинении поэтических и прозаических текстов, в игре на музыкальных 

инструментах и т.д.), освоение элементарных форм художественного ремесла. 

Межпредметные связи учебного предмета «Изобразительное искусство» с 

учебными предметами «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир», 

«Основы религиозных культур и светской этики», «Музыка» обеспечивают обогащение и 

уточнение эмотивной лексики, развитие рефлексии, передаваемых чувств, отношений к 

природе, культурным традициям различных народов и стран, их музыке, былинам, 

сказкам, человеческим взаимоотношениям; формирование представлений о роли 

изобразительного искусства в организации материального окружения человека. 

Изучение содержания учебного материала по изобразительному искусству осуществ-

ляется в процессе рисования, лепки и выполнения аппликаций. 

7.2.Содержание предмета. 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его услов-

ность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических ис-

кусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, чело-

веку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и 
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различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере куль-

туры народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов 

России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрми-

таж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национально-

го, российского и мирового искусства.  

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, 

мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в 

искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зда-

ний, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, живот-

ных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет – основа языка живописи.  

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного об-

раза в соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного обра-

за. Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для со-

здания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытя-

гивание формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красо-

та человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для худо-

жественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Эле-

ментарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного об-

раза (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — 

сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков художе-

ственного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и 

его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (укра-

шение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; бы-

лины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа 

о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообра-

зие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, рас-

краска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Озна-

комление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом 

местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Понятия: линия 

горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в компо-

зиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, т. д. 

Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. 

Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмо-

циональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Пере-

дача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, ост-

рые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в про-

странстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные фор-
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мы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. 

Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). 

Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи 

и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 

ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различе-

ние их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное 

время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Использование различных художе-

ственных материалов и средств для создания выразительных образов природы. Построй-

ки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной куль-

туры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в укра-

шении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искус-

ства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в тра-

диционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), от-

ражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 

мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, геро-

изм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 

удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. Жанр натюрморта. Художественное конструирование и 

оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игру-

шек. 

Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художе-

ственно-конструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства. Овладение основами художественной грамоты: 

композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. Создание моделей 

предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки и 

бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. Передача настроения 

в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, 

пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художе-

ственных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анима-

ции, натурной мультипликации,  бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, воско-

вых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных 

материалов. 
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Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобрази-

тельного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

7.3.Планируемые результаты: 

1.Личностные результаты: 

-понимание причин и мотивов эмоциональных проявлений, поступков, поведения 

других людей; 

-принятие и освоение своей социальной роли; 

-формирование и развитие мотивов учебной деятельности; 

-овладение навыками коммуникации и социального взаимодействия; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных си-

туациях взаимодействия; 

-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем; 

-принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющейся среде; 

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в разно-

образные повседневные школьные дела; владение речевыми средствами для включения в 

повседневные школьные и бытовые дела, навыками коммуникации, в том числе устной, в 

различных видах учебной и внеурочной деятельности). 

2.Метаредметные результаты: 

-готовность слушать собеседника и вести диалог; 

-готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; 

-излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

-определение общей цели и путей ее достижения; 

-умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятель-

ности. 

3.Предметные результаты: 

Предметные результаты освоения федеральной рабочей программы по предмету 

«Изобразительное искусство» для обучающихся с РАС на уровне начального общего 

образования должны отражать:  

-сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека; 

-развитие интереса к изобразительному искусству и изобразительной деятельности, 

потребности в художественном творчестве; 

-владение практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

искусства; 

-овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.). 

 

8.МУЗЫКА 

8.1.Пояснительная записка. 

Федеральная рабочая программа по предмету «Музыка» для обучающихся с РАС 

на уровне начального общего образования (вариант 8.2) составлена на основе требований 

к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО ОВЗ, федеральной 

программы воспитания. 

Уроки музыки являются важным средством музыкально-эстетического воспитания 

обучающихся. У обучающихся формируются глубокий и устойчивый интерес и любовь к 

музыке.  
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Основными задачами обучения музыке являются:  

-формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

-формирование основ музыкальной культуры, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

-формирование умений воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению; 

-развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-целостному 

восприятию произведений музыкального искусства; 

-развитие звуковысотного, тембрового и динамического слуха, дыхания, 

способности к свободной голосоподаче и голосоведению; 

-создание благоприятных предпосылок для коррекции просодических нарушений 

(восприятие и осознание темпо-ритмических, звуковысотных, динамических изменений в 

музыкальных произведениях) и овладение обучающимися комплексом просодических 

средств, необходимых для реализации эмоционально-экспрессивной функции интонации; 

-развитие слухового внимания, координации между дыханием и голосом; 

-формирование и охрана детского голоса с учетом психофизиологического и 

речевого развития обучающихся; 

-закрепление сформированной (на логопедических занятиях) артикуляции звуков. 

Основными видами учебной деятельности обучающихся являются слушание музы-

ки, пение, инструментальное музицирование, музыкально-пластическое движение, драма-

тизация музыкальных произведений. 

8.2.Содержание предмета. 

Программу учебного предмета «Музыка» составляют следующие разделы: 

«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», 

«Музыкальная картина мира». 

Музыка в жизни человека.  

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление че-

ловеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и ха-

рактера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки 

и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, за-

гадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства.  

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и 

мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздей-

ствие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в со-

чинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, му-

зыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального 

развития (повтор и контраст). 
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Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного 

содержания произведений.  

Музыкальная картина мира.  

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкаль-

ной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и 

танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные 

театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, ви-

деофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестро-

вая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, 

смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 

инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Много-

образие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкаль-

но-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

8.3.Планируемые результаты: 

1.Личностные результаты: 

-понимание причин и мотивов эмоциональных проявлений, поступков, поведения 

других людей; 

-принятие и освоение своей социальной роли; 

-формирование и развитие мотивов учебной деятельности; 

-овладение навыками коммуникации и социального взаимодействия; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных си-

туациях взаимодействия; 

-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем; 

-принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющейся среде; 

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в разно-

образные повседневные школьные дела; владение речевыми средствами для включения в 

повседневные школьные и бытовые дела, навыками коммуникации, в том числе устной, в 

различных видах учебной и внеурочной деятельности). 

2.Метаредметные результаты: 

-готовность слушать собеседника и вести диалог; 

-готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; 

-излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

-определение общей цели и путей ее достижения; 

-умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятель-

ности. 

3.Предметные результаты: 

Предметные результаты освоения федеральной рабочей программы по предмету 

«Музыка» для обучающихся с РАС на уровне начального общего образования должны 

отражать:  

-сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека;  

-развитие интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности. 

 

9.ТЕХНОЛОГИЯ (ТРУД) 

9.1. Пояснительная записка. 

Федеральная рабочая программа по предмету «Технология» для обучающихся с 

РАС на уровне начального общего образования (вариант 8.2) составлена на основе требо-
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ваний к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО ОВЗ, федераль-

ной программы воспитания. 

Программа отражает современные требования к модернизации содержания техноло-

гического образования при сохранении традиций русской школы, в том числе и в области 

трудового обучения, учитывает психологические закономерности формирования общетру-

довых и специальных знаний и умений обучающихся по преобразованию различных матери-

алов в материальные продукты. 

Программа разработана в соответствии с требованиями личностно-деятельностного 

подхода к трудовому обучению, ориентирована на формирование у обучающихся общих 

учебных умений и навыков в различных видах умственной, практической и речевой дея-

тельности. 

Задачами программы являются: 

-формирование представлений о роли труда в жизнедеятельности человека и его со-

циальной значимости, первоначальных представлений о мире профессий, потребности в 

трудовой деятельности; 

-формирование картины материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

-освоение технологических знаний, технологической культуры, получаемых при изу-

чении предметов начальной школы, а также на основе включения в разнообразные виды 

технологической деятельности; 

-овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах, 

овладение умением адекватно применять доступные технологии и освоенные трудовые 

навыки для полноценной коммуникации, социального и трудового взаимодействия;  

-овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных 

сферах, овладение технологиями, необходимыми для полноценной коммуникации, соци-

ального и трудового взаимодействия;  

-формирование положительного опыта и установки на активное использование 

освоенных технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, социального развития и 

помощи близким; 

-обучение планированию организации практической деятельности, осуществлению 

объективной оценки процесса и результатов деятельности, соблюдению безопасных приемов 

работы при работе с различными инструментами и материалами;  

-воспитание трудолюбия, усидчивости, терпения, инициативности, сознательности, 

уважительного отношения к людям и результатам труда, причастности к коллективной тру-

довой деятельности; 

-овладение первоначальными умениями поиска, передачи, хранения, преобразования 

информации в процессе работы с компьютером; 

-коррекция и развитие психических процессов, мелкой моторики, речи. 

Структура программы обеспечивает вариативность и свободу выбора учителем (в со-

ответствии с материально-техническими условиями, особенностями и возможностями обу-

чающихся, со своими личными интересами и уровнем подготовки) моделей реализации не-

обходимого уровня технической подготовки  обучающихся, соответствующей требованиям к 

преподаванию труда. В программе учтены необходимые межпредметные связи и преем-

ственность содержания трудового обучения на его различных ступенях. 

Учебный предмет обеспечивает интеграцию в образовательном процессе различных 

структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-эстетического, ду-

ховно-нравственного, физического) в их единстве, что создает условия для гармонизации 

развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья. 

На уроках труда закрепляются речевые навыки и умения, которые обучающиеся по-

лучают на уроках  русского языка, литературного чтения, на соответсвующих коррекцион-

ных курсах. Большое внимание уделяется развитию понимания речи: умению вслушиваться 

в речь и вопросы учителя, выполнять по его инструкциям трудовые операции и отбирать со-
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ответствующий материал, а также различать и знать основные качества материалов, из кото-

рых изготавливают изделия.  

Учитель, выполняя действия, характеризуя материалы и раскрывая последователь-

ность выполнения работы, знакомит обучающихся со словами, обозначающими материалы, 

их признаки, с названиями действий, которые производятся во время изготовления изделий. 

На начальных этапах обучающиеся изготавливают различные изделия совместно с учителем. 

При этом учитель сопровождает работу направляющими и уточняющими  инструкциями. 

Последовательность трудовых операций при изготовлении изделий служит планом в 

построении связного рассказа о проделанной работе. 

Реализуя межпредметные связи с учебным предметом «Окружающий мир», форми-

руется понимание значения труда в жизни человека и общества, общественной значимости и 

ценности труда, личной ответственности человека за результат своего труда. 

В основе курса лежит целостный  образ окружающего мира, который преломляется 

через результат творческой деятельности  обучающихся. 

Программа включает информацию о видах и свойствах определенных материалов, 

средствах и технологических способах их обработки и др.; информацию, направленную на 

достижение определенных дидактических целей. 

9.2.Содержание предмета. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, са-

мообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как ре-

зультат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы 

быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 

2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные усло-

вия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бе-

режное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профес-

сии. 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, плани-

рование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и ин-

струментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и 

других дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, вы-

полнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детали-

зация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. 

Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 

деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), 

праздники и т.п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных фи-

зических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие 

материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор ма-

териалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использова-

ние соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изде-

лия. 
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Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий ис-

пользуемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного ис-

пользования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначе-

ния изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологиче-

ских операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с це-

лью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологиче-

ских операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, 

трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение 

деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование дета-

лей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, вин-

товое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вы-

шивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декора-

тивных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие ор-

наменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размер-

ная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка 

деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, про-

стейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее пред-

ставление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их 

сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответ-

ствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (техни-

ко-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструиро-

вание и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация и её отбор. Способы получения, хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки ин-

формации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мы-

шью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы по-

иска информации: по ключевым словам. Соблюдение безопасных приёмов труда при ра-

боте на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носи-

телях (CD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по инте-

ресной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word и Power Point. 

9.3.Планируемые результаты: 

1.Личностные результаты: 

-понимание причин и мотивов эмоциональных проявлений, поступков, поведения 

других людей; 

-принятие и освоение своей социальной роли; 

-формирование и развитие мотивов учебной деятельности; 
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-овладение навыками коммуникации и социального взаимодействия; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных си-

туациях взаимодействия; 

-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем; 

-принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющейся среде; 

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в разно-

образные повседневные школьные дела; владение речевыми средствами для включения в 

повседневные школьные и бытовые дела, навыками коммуникации, в том числе устной, в 

различных видах учебной и внеурочной деятельности). 

2.Метаредметные результаты: 

-готовность слушать собеседника и вести диалог; 

-готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; 

-излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

-определение общей цели и путей ее достижения; 

-умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятель-

ности. 

3.Предметные результаты: 

Предметные результаты освоения федеральной рабочей программы по предмету 

«Технология» для обучающихся с РАС на уровне начального общего образования должны 

отражать:  

-получение первоначальных представлений о значении труда в жизни человека и 

общества, о профессиях; 

-формирование представлений о свойствах материалов; 

-приобретение навыков самообслуживания; овладение доступными трудовыми 

умениями и навыками использования инструментов и обработки различных материалов; 

усвоение правил техники безопасности; 

-развитие интереса и способностей к предметно-преобразующей деятельности, 

воспитание творческого подхода к решению доступных технологических задач; 

-приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации.  

 

10.ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬУТРА (АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬУТРА) 

10.1. Пояснительная записка. 

Федеральная рабочая программа по предмету «Физическая культура/Адаптивная 

физическая культура» для обучающихся с РАС на уровне начального общего образования 

(вариант 8.2) составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, уста-

новленными ФГОС НОО ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Физическая культура  является составной частью образовательного процесса обуча-

ющихся. Она решает образовательные, воспитательные, коррекционно-развивающие и 

лечебно-оздоровительные задачи. Физическое воспитание рассматривается и реализуется 

комплексно и находится в тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим, 

трудовым обучением; занимает одно из важнейших мест в подготовке этой категории 

обучающихся к самостоятельной жизни, производительному труду, воспитывает 

положительные качества личности, способствует социальной интеграции школьников в 

общество. 

Основная цель изучения данного предмета - всестороннее развитие личности 

обучающихся в процессе приобщения их к физической культуре, коррекции недостатков 

психофизического развития, расширении индивидуальных двигательных возможностей, 

социальной адаптации. 
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Основные задачи изучения предмета:  

-коррекция нарушений физического развития; 

-формирование двигательных умений и навыков; 

-развитие двигательных способностей в процессе обучения; 

-укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки; 

-раскрытие возможных избирательных способностей и интересов ребенка для 

освоения доступных видов спортивно-физкультурной деятельности; 

-формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении физических 

упражнений; 

-формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового 

и безопасного образа жизни; 

-поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом уровне; 

-формирование познавательных интересов, сообщение доступных  теоретических 

сведений по физической культуре; 

-воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями; 

-воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, смелости), 

навыков культурного поведения;  

-обогащение чувственного опыта; 

-коррекцию и развитие сенсомоторной сферы; 

-формирование навыков общения, предметно-практической и познавательной дея-

тельности.  

10.2.Содержание предмета. 

Содержание программы отражено в  разделах: «Знания о физической культуре», 

«Гимнастика», «Легкая атлетика», «Лыжная подготовка», «Игры». Каждый из 

перечисленных разделов включает некоторые теоретические сведения и материал для 

практической подготовки обучающихся. 

Каждому из направлений соответствует ряд учебных задач, которые выстроены в 

определенной последовательности и решаются на протяжении всех лет обучения. 

Программой предусмотрены следующие виды работы: 

-беседы о содержании и значении физических упражнений для повышения качества 

здоровья и коррекции нарушенных функций; 

-выполнение физических упражнений на основе показа учителя; 

-выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, под 

словесную инструкцию учителя; 

-самостоятельное выполнение упражнений; 

-занятия в тренирующем режиме; 

-развитие двигательных качеств на программном материале гимнастики, легкой 

атлетики, формирование двигательных умений и навыков через ознакомление с 

элементами спортивных и подвижных игр. 

Знания о физической культуре 

Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение для человека. 

Правила поведения на уроках физической культуры (техника безопасности). Чистота зала, 

снарядов. Значение физических упражнений для здоровья человека. Формирование 

понятий: опрятность, аккуратность. Физическая нагрузка и отдых. Физическое развитие. 

Осанка. Физические качества. Понятия о предварительной и исполнительной командах. 

Предупреждение травм во время занятий. Значение и основные правила закаливания. 

Понятия: физическая культура, физическое воспитание. 

Гимнастика 

Теоретические сведения. Одежда и обувь гимнаста. Элементарные сведения о 

гимнастических снарядах и предметах. Правила поведения на уроках гимнастики. 

Понятия: колонна, шеренга, круг. Элементарные сведения о правильной осанке, 

равновесии. Элементарные сведения о скорости, ритме, темпе, степени мышечных усилий. 
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Развитие двигательных способностей и физических качеств с помощью средств 

гимнастики. 

Практический материал.  

Построения и перестроения.  

Упражнения без предметов (коррегирующие и общеразвивающие упражнения): 

основные положения и движения рук, ног, головы, туловища;  упражнения для 

расслабления мышц; упражнения для мышц шеи;  упражнения для укрепления мышц 

спины и живота;  упражнения для развития мышц рук и плечевого пояса;   упражнения для 

мышц ног;  упражнения на дыхание;  упражнения для развития мышц кистей рук и 

пальцев; упражнения для формирования правильной осанки; упражнения для укрепления 

мышц туловища.  

Упражнения с предметами: с гимнастическими палками; с флажками; с малыми 

обручами; с малыми мячами; с большим мячом;  с набивными мячами (вес 2 кг);  

упражнения на равновесие; лазанье и перелезание;  упражнения для развития 

пространственно-временной дифференцировки и точности движений; переноска грузов и 

передача предметов; прыжки.  

Легкая атлетика 

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках и 

метаниях. Правила поведения на уроках легкой атлетики. Понятие о начале ходьбы и бега; 

ознакомление учащихся с правилами дыхания во время ходьбы и бега. Ознакомление 

учащихся с правильным положением тела во время выполнения ходьбы, бега, прыжков, 

метаний. Значение правильной осанки при ходьбе. Развитие двигательных способностей и 

физических качеств средствами легкой атлетики. 

Практический материал. Ходьба. Бег. Прыжки. Метание. 

Лыжная  подготовка 

 Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе и передвижении на 

лыжах. Одежда и обувь лыжника. Подготовка к занятиям на лыжах. Правила поведения на 

уроках лыжной подготовки. Лыжный инвентарь; выбор лыж и палок. Одежда и обувь 

лыжника. Правила поведения на уроках лыжной подготовки. Правильное техническое 

выполнение попеременного двухшажного хода. Виды подъемов и спусков. Преду-

преждение травм и обморожений. 

Практический материал. Выполнение строевых команд. Передвижение на лыжах. 

Спуски, повороты, торможение.  

 Игры 

Теоретические сведения. Элементарные сведения о правилах игр и поведении во 

время игр. Правила игр. Элементарные игровые технико-тактические взаимодействия 

(выбор места, взаимодействие с партнером, командой и соперником). Элементарные 

сведения по овладению игровыми умениями (ловля мяча, передача, броски, удары по мячу 

Практический материал. Подвижные игры: Коррекционные игры  Игры с бегом; 

Игры с прыжками; Игры с лазанием; Игры с метанием и ловлей мяча; Игры с 

построениями и перестроениями; Игры с элементами общеразвивающих упражнений; 

Игры с бросанием, ловлей, метанием. 

10.3. Планируемые результаты: 

1.Личностные результаты: 

-понимание причин и мотивов эмоциональных проявлений, поступков, поведения 

других людей; 

-принятие и освоение своей социальной роли; 

-формирование и развитие мотивов учебной деятельности; 

-овладение навыками коммуникации и социального взаимодействия; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных си-

туациях взаимодействия; 

-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем; 
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-принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющейся среде; 

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в разно-

образные повседневные школьные дела; владение речевыми средствами для включения в 

повседневные школьные и бытовые дела, навыками коммуникации, в том числе устной, в 

различных видах учебной и внеурочной деятельности). 

2.Метаредметные результаты: 

-готовность слушать собеседника и вести диалог; 

-готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; 

-излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

-определение общей цели и путей ее достижения; 

-умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятель-

ности. 

3.Предметные результаты: 

Предметные результаты освоения федеральной рабочей программы по предмету 

«Физическая культура/Адаптивная физическая культура» для обучающихся с РАС на 

уровне начального общего образования должны отражать:  

-формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека, физического развития; 

-формирование умения следить за своим физическим состоянием, осанкой; 

-понимание простых инструкций в ходе игр и при выполнении физических 

упражнений; овладение в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями 

доступными видами физкультурно-спортивной деятельности. 

 

Рабочие программы  курсов коррекционно-развивающей области 
 

1.ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

1.1.Пояснительная записка. 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм взаи-

модействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в 

психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отноше-

ний.  

Основные задачи:  

-диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование 

высших психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-

перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития пространственно-

временных представлений);  

-диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недо-

статков (гармонизация пихоэмоционального состояния, повышение уверенности в себе, 

развитие самостоятельности, создание ситуации успешной деятельности);  

-диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (разви-

тие способности к эмпатии, сопереживанию);  

-формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие про-

извольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к планирова-

нию и контролю). 

-формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и 

развитие навыков социального  поведения (формирование правил и норм поведения в 

группе, адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях);  
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-формирование мотивации к взаимодействию со сверстниками и взрослыми, 

коррекция нарушений аффективного, сенсорно-перцептивного, коммуникативного и 

личностного развития, дезадаптивных форм поведения; 

-активизация навыков устной коммуникации, речевого поведения, включая 

выражение мыслей и чувств в самостоятельных высказываниях, 

-развитие коммуникативных навыков обучающихся, формирование средств 

невербальной и вербальной коммуникации, их использование в различных видах учебной 

и внешкольной деятельности. 

1.2.Содержание курса. 

Диагностика.  

Диагностические занятия (входное тестирование, динамическое тестирование по 

итогам 1 полугоди, динамическое тестирование по итгам учебного года).  

Установление контакта 

Установление положительного эмоционального контакта, использование сенсорных 

стимулов (мыльные пузыри, колесики, карточки ит.п.), выяснение, что для ребенка 

является поощрением. 

Формирование навыков учебного поведения 

Формирование установки на выполнение задания, выработка усидчивости, 

удержания внимания, привыкание к ситуации обучения, инструкции и задания на занятии 

формулируются четко и кратко. 

Развитие познавательной сферы. 

На данном этапе решаются задачи интеллектуального развития ребенка с РАС в 

зависимости от выявленных у него умственных и речевых способностей и возможностей.  

Развитие моторики, графомоторных навыков. 

Развитие крупной моторики: целенаправленность выполнения действий и 

движений по инструкции педагога. Формирование чувства равновесия (броски в цель, 

ходьба по «дорожке следов»). Развитие согласованности действий и движений разных 

частей тела (повороты и броски, наклоны и повороты). Развитие и координация точных 

мелких движений кистями и пальцами рук. Пальчиковая гимнастика. Обводка по 

трафарету (внешнему), штриховка. Развитие координации движений руки и глаза 

(нанизывание бус, завязывание шнурков, нанизывание на шнурок пуговиц, крупных бусин, 

шнуровка). Работа в технике рваной аппликации. 

Тактильно-двигательное восприятие. 

Определение на ощупь величины объемных фигур и предметов. Определение на 

ощупь плоскостных фигур и предметов. Определение предмета по контуру. Игры с 

крупной мозаикой. Игры с буквенным, числовым ковриком. 

Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти. 

Формирование навыков зрительного анализа и синтеза (предметов, состоящих из 

2—3 деталей, по инструкции педагога). Нахождение отличительных и общих признаков 

двух предметов. Определение изменений в предъявленном ряду. Нахождение лишнего 

предмета. Упражнения для профилактики и коррекции зрения. 

Развитие слухового восприятия и слуховой памяти. 

Выделение и различение звуков окружающей среды (стук, звон, гудение). 

Различение музыкальных звуков. Различение звуков окружающей среды (шум дождя, 

шелест листьев и т п.). Различение речевых и неречевых звуков. Имитация речевых и 

неречевых звуков. 

1.3.Планируемые результаты: 

1.Личностные результаты, с учетом индивидуальных возможностей и особых об-

разовательных потребностей включают индивидуально-личностные качества, специаль-

ные требования к развитию жизненной и социальной компетенции и должны отражать: 

-развитие чувства любви к родителям (законным представителям), другим членам 

семьи, к школе, принятие педагогических работников и других обучающихся класса, вза-
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имодействие с ними; 

-развитие мотивации к обучению; 

-развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; 

-умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела); 

-владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами соци-

ального взаимодействия; 

-развитие положительных свойств и качеств личности; 

-готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

2.Предметные результаты: 

-выполнять действия по показу, инструкции педагога; 

-правильно пользоваться письменными принадлежностями, копировать несложные 

изображения; 

-анализировать и сравнивать предметы по одному из указанных признаков: форма, 

величина, цвет;  

-зрительно определять и называть отличительные и общие признаки двух 

предметов.  

-классифицировать предметы и их изображения по признаку соответствия 

знакомым сенсорным эталонам, делать простейшие обобщения. 

-ориентироваться на собственном теле и на плоскости листа бумаги.  

-выполнять действия по показу педагога (под контролем и с помощью педагога).  

-сравнивать предметы по одному из указанных признаков: величина, цвет (под 

контролем и с помощью педагога). 

 -называть основные цвета; 

-определять на ощупь величину хорошо знакомых предметов; 

-называть части суток (под контролем и с помощью педагога); 

-принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства её 

осуществления; 

-конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

-применять начальные формы самонаблюдения в процессе познавательной дея-

тельности; 

-создавать и использовать знаково-символические модели для решения учебных и 

практических задач. 

 

2.ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ. 

2.1.Пояснительная записка. 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех 

сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связ-

ной речи.  

Основные задачи: 

-диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и диф-

ференциация звуков речи);   

-диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его 

расширение и уточнение);  

-диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры 

речевых высказываний, словоизменения и словообразования);  

-коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 

коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической ре-

чи, формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого 

опыта);  

-коррекция нарушений чтения и письма;  
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-расширение представлений об окружающей действительности; развитие познава-

тельной сферы (мышления, памяти, внимания и др. познавательных процессов);  

-формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи;  

-развитие слухового восприятия и техники речи. 

2.2.Содержание курса. 

Диагностика  

Диагностические занятия (входное тестирование, динамическое тестирование по 

итогам 1 полугодия, динамическое тестирование по итогам учебного года).  

Коррекция звукопроизношения  

Формирование артикуляторной базы, развитие и совершенствование сенсомотор-

ных функций, психологических предпосылок и коммуникабельности,  готовности к обу-

чению. Формирование у детей правильной устной речи. 

Постановка, автоматизация и дифференциация звуков речи.  

 Постановка звука изолировано наиболее приемлемым способом, закрепление зву-

ка в речи по схеме в слогах, в словах в предложениях 

Коррекция лексической стороны речи  

Обогащение словаря, его расширение и уточнение.  Развитие способности у ребен-

ка на основе собственного опыта выделять существенные признаки, формирование и со-

вершенствование целенаправленности и связности высказывания, точности и разнообра-

зия употребляемых слов, грамматической правильности построения предложений, внят-

ности речи. 

Коррекция диалогической и формирование монологической форм речи 

Отработка коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и 

монологической речи, формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обо-

гащение речевого опыта).  

Коррекция нарушений чтения и письма 

Подготовка к усвоению навыков письма. Развитие зрительных представлений и 

пространственной ориентировки на плоскости листа. Совершенствование и развитие 

мелкой моторики пальцев рук. Усвоение гигиенических правил письма. Различение слова 

и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над 

значением слова. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Различение звука 

и буквы: буква как знак звука. Буквы гласных как показатель твёрдости — мягкости 

согласных звуков. Звук и буква. Различение звуков и букв. Раздельное написание слов в 

предложении; прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в именах и 

фамилиях людей, кличках животных.  

Работа с текстом 

Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различение простейших 

случаев многозначности и сравнений. Деление текста на части, составление простейшего 

плана и определение основной мысли произведения под руководством учителя. 

Составление картинного плана. Пересказ текста или части текста по плану и опорным 

словам.  

Чтение  

Звуки речи. Выделение звуки на фоне полного слова. Отчетливое произнесение. 

Определение места звука в слове. Определение последовательности звуков в несложных 

по структуре словах. Сравнение на слух слов, различающихся одним звуком. 

Различение гласных и согласных звуков на слух и в собственном произношении. 

Обозначение звука буквой. Соотнесение и различение звука и буквы. 

Звукобуквенный анализ несложных по структуре слов. 

Образование и чтение слогов различной структуры (состоящих из одной гласной, 

закрытых и открытых двухбуквенных слогов, закрытых трёхбуквенных слогов с твердыми 

и мягкими согласными, со стечениями согласных в начале или в конце слова). 
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Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур. Формирование навыков 

правильного, осознанного плавного чтения с переходом на чтение целыми словами вслух 

и про себя. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различение 

простейших случаев многозначности и сравнений. Деление текста на части, составление 

простейшего плана и определение основной мысли произведения под руководством 

учителя. Составление картинного плана. Пересказ текста или части текста по плану и 

опорным словам.  

Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур. Формирование 

навыков правильного, осознанного и выразительного чтения на материале предложений и 

небольших текстов (после предварительной отработки с учителем). Разучивание с голоса 

коротких стихотворений, загадок, чистоговорок. 

Осознанное, правильное плавное чтение с переходом на чтение целыми словами 

вслух и про себя. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различение 

простейших случаев многозначности и сравнений. Деление текста на части, составление 

простейшего плана и определение основной мысли произведения под руководством 

учителя. Составление картинного плана. Пересказ текста или части текста по плану и 

опорным словам.  

Расширение представлений об окружающей действительности  

Развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. познаватель-

ных процессов); Уточнение и обогащение словарного запаса детей в связи с расширением 

непосредственных впечатлений об окружающем мире. 

Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи 

 Формирование у детей направленности на звуковую строну речи; развитие умения 

вслушиваться в звучание слова, узнавать и выделять из него отдельные звуки и звуковые 

комплексы, различать звуки, близкие по звучанию и произнесению 

Формирование коммуникативных навыков 

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. 

Речевая практика  

Речевое и неречевое общение. Правила речевого общения. Письменное общение 

(афиши, реклама, письма, открытки и др.). Условные знаки в общении людей.  

Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству, 

по фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое обращение, 

нежелательное обращение (по фамилии). Ласковые обращения. Грубые и негрубые 

обращения. Бытовые (неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. Именные, 

бытовые, ласковые обращения. Функциональные обращения (к продавцу, к сотруднику 

полиции и др.). Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тетенька, 

девушка, мужчина и др.). Вступление в речевой контакт с незнакомым без обращения 

(«Скажите пожалуйста…»). Обращение в письме, в поздравительной открытке.  

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся», «Меня 

зовут …», «Меня зовут …, а тебя?». Формулы  «Это …», «Познакомься пожалуйста, это 

…». Ответные реплики на приглашение познакомиться («Очень приятно!», «Рад 

познакомиться!»). 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и 

прощания в зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы «здравствуй», 

«здравствуйте», «до свидания». Развертывание формул с помощью обращения по имени и 
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отчеству. Жесты приветствия и прощания. Этикетные правила приветствия:  замедлить 

шаг или остановиться, посмотреть в глаза человеку.  

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи». 

Неофициальные разговорные формулы «привет», «салют», «счастливо», «пока». Грубые 

(фамильярные) формулы «здорово», «бывай», «чао» и др. (в зависимости от условий 

школы). Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных 

невоспитанными взрослыми. Развертывание формул с помощью обращений.   

Формулы,  сопровождающие ситуации приветствия и прощания «Как дела?», «Как 

живешь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при прощании «Приходи(те) 

еще», «Заходи(те», «Звони(те)».  

Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в гостях.   

Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с …», «Поздравляю с 

праздником …» и их развертывание с помощью обращения по имени и отчеству. 

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия 

пожеланий в связи с разными праздниками.  Формулы «Желаю тебе …», «Желаю Вам …», 

«Я хочу пожелать …». Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона.  

Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте  на уроке или на 

перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с просьбой к 

сверстнику, к близким людям. 

Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы «Пожалуйста, …», 

«Можно …, пожалуйста!», «Разрешите….», «Можно мне …», «Можно я …».  

Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но …».  

Благодарность. Формулы «спасибо», «большое спасибо», «пожалуйста».  

Благодарность за поздравления и подарки («Спасибо … имя»), благодарность как ответная 

реакция на выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы «Очень 

приятно», «Я очень рада» и др. как мотивировка благодарности. Ответные реплики на 

поздравление, пожелание («Спасибо за поздравление», «Я тоже поздравляю тебя (Вас)». 

«Спасибо, и тебя (Вас) поздравляю»). 

Замечание, извинение. Формулы «извините пожалуйста» с обращением и без него. 

Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я не хотел» и 

др.). Использование форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, 

ровесником. Обращение и мотивировка при извинении. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова 

поддержки, утешения.  

1.3.Планируемые результаты: 

1.Личностные результаты, с учетом индивидуальных возможностей и особых об-

разовательных потребностей включают индивидуально-личностные качества, специаль-

ные требования к развитию жизненной и социальной компетенции и должны отражать: 

-развитие чувства любви к родителям (законным представителям), другим членам 

семьи, к школе, принятие педагогических работников и других обучающихся класса, вза-

имодействие с ними; 

-развитие мотивации к обучению; 

-развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; 

-умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела); 

-владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами соци-

ального взаимодействия; 

-развитие положительных свойств и качеств личности; 

-готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

2.Предметные результаты: 
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-осознавать язык как основное средство общения, различать слово и предложение,  

вычленять слова из предложений, вычленять звуки из слова, различать гласные и 

согласные звуки; 

 -различать понятия «звук» и «буква», определять количество слогов в слов, делить 

слова на слоги (простые случаи: слова без стечения согласных); 

-обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами, правильно называть 

буквы русского алфавита; использовать знание последовательности букв русского 

алфавита для упорядочения небольшого списка слов;  

-писать разборчивым почерком без искажений прописные и строчные буквы, 

соединения букв, слова, понимать прослушанный текст, читать вслух и про себя слова, 

короткие тексты; 

 -применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в 

предложении; знаки препинания в конце предложения: точка, прописная буква в начале 

предложения и в именах собственных; 

-писать под диктовку предложения; 

-составлять и распространять предложения, устанавливать связи между словами по 

вопросам; 

-с помощью педагога анализировать слова по звуковому составу (выделять и 

дифференцировать звуки, устанавливать последовательность звуков в слове); 

-списывать рукописный и печатный текст целыми словами словосочетаниями; 

-связно высказываться по затрагиваемым в беседе вопросам; 

-с помощью педагога составлять небольшие рассказы на предложенную связно 

высказываться по затрагиваемым в беседе вопросам, составлять короткие рассказы на 

предложенную тему. 

 

3.ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ. 

3.1.Пояснительная записка. 

Цель дефектологических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии 

высших психических функций (сенсорно-перцептивной сферы, представлений, внимания, 

памяти, мышления и других), активизации познавательной деятельности с учетом 

возможностей и особенностей каждого обучающегося. 

Основные задачи: 

-коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития с учетом их  возрастных и индивидуальных особенностей; 

-развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

-развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных 

видах деятельности; 

-расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта; 

-формирование положительного отношения к базовым общественным 

-формирование доступных обучающимся математических знаний и умений, 

необходимых для решения учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и 

профессиональных задач и развитие способности их использования при решении 

соответствующих возрасту задач; 

-коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств с 

учетом их индивидуальных возможностей; 

-формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, 

настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, 

умений планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять 

контроль и самоконтроль. 

3.2.Содержание курса. 

Диагностика.  



609 

 

Диагностические занятия (входное тестирование, динамическое тестирование по 

итогам 1 полугоди, динамическое тестирование по итгам учебного года).  

Навык чтения. 

Осознанное, правильное плавное чтение с переходом на чтение целыми словами 

вслух и про себя. Формирование умения самоконтроля и самооценки. Формирование 

навыков выразительного чтения (соблюдение пауз на знаках препинания, выбор 

соответствующего тона голоса, чтение по ролям и драматизация разобранных диалогов).  

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. 

Различение простейших случаев многозначности и сравнений. Деление текста на части, 

составление простейшего плана и определение основной мысли произведения под 

руководством учителя. Составление картинного плана. Пересказ текста или части текста 

по плану и опорным словам.  

Общение. Речевое и неречевое общение. Правила речевого общения. Письменное 

общение (афиши, реклама, письма, открытки и др.). Условные знаки в общении людей.  

Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству, 

по фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое обращение, 

нежелательное обращение (по фамилии). Ласковые обращения. Грубые и негрубые 

обращения. Бытовые (неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. Именные, 

бытовые, ласковые обращения. Функциональные обращения (к продавцу, к сотруднику 

полиции и др.). Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тетенька, 

девушка, мужчина и др.). Вступление в речевой контакт с незнакомым без обращения 

(«Скажите пожалуйста…»). Обращение в письме, в поздравительной открытке.  

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся», «Меня 

зовут …», «Меня зовут …, а тебя?». Формулы  «Это …», «Познакомься пожалуйста, это 

…». Ответные реплики на приглашение познакомиться («Очень приятно!», «Рад 

познакомиться!»). 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и 

прощания в зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы «здравствуй», 

«здравствуйте», «до свидания». Развертывание формул с помощью обращения по имени и 

отчеству. Жесты приветствия и прощания. Этикетные правила приветствия:  замедлить 

шаг или остановиться, посмотреть в глаза человеку.  

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи». 

Неофициальные разговорные формулы «привет», «салют», «счастливо», «пока». Грубые 

(фамильярные) формулы «здорово», «бывай», «чао» и др. (в зависимости от условий 

школы). Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных 

невоспитанными взрослыми. Развертывание формул с помощью обращений.   

Формулы,  сопровождающие ситуации приветствия и прощания «Как дела?», «Как 

живешь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при прощании «Приходи(те) 

еще», «Заходи(те», «Звони(те)».  

Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в гостях.   

Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с …», «Поздравляю с 

праздником …» и их развертывание с помощью обращения по имени и отчеству. 

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия 

пожеланий в связи с разными праздниками.  Формулы «Желаю тебе …», «Желаю Вам …», 

«Я хочу пожелать …». Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона.  

Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте  на уроке или на 

перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с просьбой к 

сверстнику, к близким людям. 

Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы «Пожалуйста, …», 

«Можно …, пожалуйста!», «Разрешите….», «Можно мне …», «Можно я …».  

Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но …».  
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Благодарность. Формулы «спасибо», «большое спасибо», «пожалуйста».  

Благодарность за поздравления и подарки («Спасибо … имя»), благодарность как ответная 

реакция на выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы «Очень 

приятно», «Я очень рада» и др. как мотивировка благодарности. Ответные реплики на 

поздравление, пожелание («Спасибо за поздравление», «Я тоже поздравляю тебя (Вас)». 

«Спасибо, и тебя (Вас) поздравляю»). 

Замечание, извинение. Формулы «извините пожалуйста» с обращением и без него. 

Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я не хотел» и 

др.). Использование форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, 

ровесником. Обращение и мотивировка при извинении. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова 

поддержки, утешения.  

Математические представления 

Свойства предметов 

Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, размер 

(величина), назначение. Слова: каждый, все, кроме, остальные (оставшиеся), другие. 

Сравнение предметов 

Сравнение двух предметов, серии предметов. 

Сравнение предметов, имеющих объем, площадь, по величине: большой, 

маленький, больше, меньше, равные, одинаковые по величине; равной, одинаковой, такой 

же величины. 

Сравнение предметов по размеру. Сравнение двух предметов: длинный, короткий 

(широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий); длиннее, короче 

(шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, толще, тоньше); равные, одинаковые по длине 

(ширине, высоте, глубине, толщине); равной, одинаковой, такой же длины (ширины, 

высоты, глубины, толщины). Сравнение трех-четырех предметов по длине (ширине, 

высоте, глубине, толщине); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, 

тоньше, толще); самый длинный, самый короткий (самый широкий, узкий, высокий, 

низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий). 

Сравнение двух предметов по массе (весу): тяжелый, легкий, тяжелее, легче, 

равные, одинаковые по тяжести (весу), равной, одинаковой, такой же тяжести (равного, 

одинакового, такого же веса). Сравнение трех-четырех предметов по тяжести (весу): 

тяжелее, легче, самый тяжелый, самый легкий. 

Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их составляющих 

Сравнение двух-трех предметных совокупностей. Слова: сколько, много, мало, 

больше, меньше, столько же, равное, одинаковое количество, немного, несколько, один, ни 

одного. 

Сравнение количества предметов одной совокупности до и после изменения 

количества предметов, ее составляющих. 

Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления взаимно 

однозначного соответствия между ними или их частями: больше, меньше, одинаковое, 

равное количество, столько же, сколько, лишние, недостающие предметы. 

Положение предметов в пространстве, на плоскости 

Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно учащегося, по 

отношению друг к другу: впереди, сзади, справа, слева, правее, левее, вверху, внизу, выше, 

ниже, далеко, близко, дальше, ближе, рядом, около, здесь, там, на, в, внутри, перед, за, над, 

под, напротив, между, в середине, в центре. 

Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине (центре); 

верхний, нижний, правый, левый край листа; то же для сторон: верхняя, нижняя, правая, 

левая половина, верхний правый, левый, нижний правый, левый углы. 

Единицы измерения и их соотношения 
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Единица времени — сутки. Сутки: утро, день, вечер, ночь. Сегодня, завтра, вчера, 

на следующий день, рано, поздно, вовремя, давно, недавно, медленно, быстро. 

Сравнение по возрасту: молодой, старый, моложе, старше. 

Геометрический материал 

Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Шар, куб, брус. 

Нумерация. Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах 100. Разряды. 

Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение 

чисел, знаки сравнения. 

Единицы измерения и их соотношения. Величины и единицы их измерения. 

Единица массы (килограмм), емкости (литр), времени (минута, час, сутки, неделя, месяц, 

год), стоимости (рубль, копейка), длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. 

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление 

неотрицательных целых чисел. Названия компонентов арифметических действий, знаки 

действий. Таблица сложения. Таблица умножения и деления. Арифметические действия с 

числами 0 и 1. Взаимосвязь арифметических действий. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Числовое выражение. Скобки. Порядок действий. 

Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических 

действий в вычислениях (переместительное свойство сложения и умножения). Алгоритмы 

письменного сложения, вычитания, умножения и деления. Способы проверки 

правильности вычислений. 

Арифметические задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Простые арифметические задачи на нахождение суммы и разности (остатка). Простые 

арифметические задачи на увеличение (уменьшение) чисел на несколько единиц. Простые 

арифметические задачи на нахождение произведения, частного (деление на равные части, 

деление по содержанию); увеличение в несколько раз, уменьшение в несколько раз. 

Простые арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого. Задачи, 

содержащие отношения «больше на (в)…», «меньше на (в)…». Задачи на расчет 

стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). Составные арифметические 

задачи, решаемые в два действия. 

Временные представления. День, вечер, ночь, утро. Сутки, время суток. Время 

суток и солнце (по результатам наблюдений). Время суток на циферблате часов.  Дни 

недели, порядок следования, рабочие и выходные дни. Неделя и месяц.  Времена года: 

осень, зима, весна, лето. Основные признаки каждого времени года (изменения в неживой 

природе, жизни растений, животных и человека) Месяцы осенние, зимние, весенние, 

летние. Порядок месяцев в сезоне; в году, начиная с января. Календарь 

Осень - начальная осень, середина сезона, поздняя осень. Зима -  начало, середина, 

конец зимы. Весна – ранняя, середина весны, поздняя весна. Смена времен года. Значение 

солнечного тепла и света. Преемственность сезонных изменений. Взаимозависимость 

изменений в неживой и живой природе, жизни людей (в том числе и по результатам 

наблюдений). Изменения, происходящие в природе в разное время года, с постепенным на-

растанием подробности описания качественных изменений: температура воздуха (тепло – 

холодно, жара, мороз, замеры температуры); осадки (снег – дождь, иней, град); ветер (хо-

лодный – теплый, направление и сила, на основе наблюдений); солнце (яркое – тусклое, 

большое – маленькое, греет, светит) облака (облака, тучи, гроза), состояние водоемов 

(ручьи, лужи, покрылись льдом, теплая - холодная вода), почвы (сухая - влажная – заморо-

зки).  

3.3.Планируемые результаты: 

1.Личностные результаты, с учетом индивидуальных возможностей и особых об-

разовательных потребностей включают индивидуально-личностные качества, специаль-

ные требования к развитию жизненной и социальной компетенции и должны отражать: 
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-развитие чувства любви к родителям (законным представителям), другим членам 

семьи, к школе, принятие педагогических работников и других обучающихся класса, вза-

имодействие с ними; 

-развитие мотивации к обучению; 

-развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; 

-умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела); 

-владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами соци-

ального взаимодействия; 

-развитие положительных свойств и качеств личности; 

-готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

2.Предметные результаты: 

-осознанно и правильно читать текст вслух по слогам и целыми словами; 

-пересказывать содержание прочитанного текста по вопросам; 

-выражать свои просьбы, желания, используя этикетные слова и выражения; 

-сообщать свое имя и фамилию, домашний адрес; объяснять, как можно доехать 

или дойти до школы; 

-участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребенка; 

-знать числовой ряд 1—100 в прямом порядке и откладывать, используя счетный 

материал, любые числа в пределах 100; 

-знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

-понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части). 

-знать таблицу умножения однозначных чисел до 5; 

-понимать связь таблиц умножения и деления, пользоваться таблицами умножения 

на печатной основе, как для нахождения произведения, так и частного; 

-знать порядок действий в примерах в два арифметических действия; 

-знать и применять переместительное свойство сложения и умножения; 

-выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 

100; 

-знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени и их 

соотношения; 

-различать числа, полученные при счете и измерении, записывать числа, 

полученные при измерении двумя мерами; 

-пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году, количества 

суток в месяцах; 

-определять время по часам хотя бы одним способом;  

-решать, составлять, иллюстрировать изученные простые арифметические задачи; 

-решать составные арифметические задачи в два действия (с помощью учителя); 

Достаточный уровень: 

-читать текст после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по 

семантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим тоном 

голоса и темпом речи; 

-отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

-читать текст про себя, выполняя задание учителя; 

-пересказывать текст по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или 

иллюстрацию; 

-понимать содержание небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; 

отвечать на вопросы по их содержанию; 

-понимать содержание детских радио- и телепередач, отвечать на вопросы по 

поводу услышанного; 
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-высказывать свои просьбы и желания; выполнять речевые действия приветствия, 

прощания, извинения и т. п., используя соответствующие этикетные слова и выражения; 

-знать числовой ряд 1—100 в прямом и обратном порядке, считать, присчитывая, 

отсчитывая по единице и равными числовыми группами по 2, 5, 4, в пределах 100; 

откладывать, используя счетный материал, любые числа в пределах 100; 

-знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

-понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части и по содержанию), различать два вида деления на уровне 

практических действий, знать способы чтения и записи каждого вида деления; 

-знать таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10, правило умножения 

чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 

-понимать связь таблиц умножения и деления, пользоваться таблицами умножения 

на печатной основе, как для нахождения произведения, так и частного; 

-знать порядок действий в примерах в 2-3 арифметических действия; 

-знать и применять переместительное свойство сложения и умножения; 

-выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 

100; 

-знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени и их 

соотношения; 

-различать числа, полученные при счете и измерении, записывать числа, 

полученные при измерении двумя мерами, с полным набором знаков в мелких мерах: 5 м 

62 см, 3 м 03 см; 

-знать порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года, уметь пользоваться 

календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в месяцах; 

-определять время по часам тремя способами с точностью до 1 мин;  

-решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические 

задачи; 

-кратко записывать, моделировать содержание, решать составные арифметические 

задачи в два действия; 

 

4.РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ. 

4.1.Пояснительная записка. 

Цель - формирование коммуникативных навыков с учетом возможностей и 

особенностей каждого обучающегося. 

Основные задачи: 

-формирование знания правил коммуникации и умения использовать их в 

актуальных для ребёнка житейских ситуациях. 

-формирование мотивации к взаимодействию со сверстниками и взрослыми;  

-развитие навыков межличностного взаимодействия; 

-развитие морально-этических представлений и соответствующих качеств 

личности; 

-коррекция нарушений аффективного, сенсорно-перцептивного, коммуникативного 

и личностного развития, дезадаптивных форм поведения; 

-активизация навыков устной коммуникации, речевого поведения, включая 

выражение мыслей и чувств в самостоятельных высказываниях; 

-развитие коммуникативных навыков обучающихся, формирование средств 

невербальной и вербальной коммуникации, их использование в различных видах учебной 

деятельности; 

-расширение и обогащение опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении; 

-накопление опыта социального поведения 

4.2.Содержание курса. 
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Развитие навыков социального взаимодействия. 

Самопознание «Какой Я?»  

Дать понятия «человек», «личность». Показать и доказать неповторимость каждого 

человека. Дать понятие «внешний вид», значение для человека внешнего вида. Показать 

необходимость бережного отношения к своим вещам и умение поддерживать порядок на 

рабочем месте. Отличие поведения мальчиков и девочек. 

Позитивное общение  

Дать понятия «диалог», «общение», «уважение». Правила этикета в общении со 

сверстниками и взрослыми. 

Общение для контакта и общение для получения информации. Особенности 

употребления несловесных средств. Слова-паразиты. 

Диалог. Понятие диалога и его слагаемых; участники и ситуации общения. Диалог 

как вид общения. Виды диалога: беседа, спор, дискуссия. Занятие практикум «Мы можем 

понимать друг друга» 

Ощущение  

Развитие дифференцированных осязательных ощущений (сухое – влажное – мокрое 

и т. д.). Дидактические игры и упражнения: «Определи, какая рука?», «Определи на 

ощупь». 

Измерение веса разных предметов на весах. Дидактические игры и упражнения: 

«Чем различаются?», «Что тяжелее?», «Масса предметов», «Измеряем объем воды», «В 

какую емкость поместится больше воды?». 

Определение противоположных качеств предметов (чистый – грязный, темный –

светлый, вредный – полезный). Дидактические игры и упражнения: «Скажи наоборот», 

«Противоположности», «Соедини рисунки». «Выбираем противоположности». 

Восприятие  

Сопоставление двух предметов контрастных величин по высоте, длине, ширине, 

толщине; обозначение словом. Раскладывание, перекладывание предметов различной 

величины. Раскрашивание предметов различной величины. Формирование сенсорных 

эталонов плоскостных геометрических фигур (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник). 

Группировка предметов по форме. Раскрашивание предметов. Различение и выделение 

основных цветов (красный, желтый, зеленый, синий, черный). Игры на подбор нужного 

цвета. Игры на сочетание цветов. Рисование и раскрашивание предметов. 

Конструирование. Пространственное ориентирование в схеме собственного тела. 

Дифференциация правой (левой) руки (ноги), правой (левой) части тела. Определение 

расположения предметов в пространстве (верх – сверху, сзади, справа, слева, за, под, 

около, низ – снизу, перед – спереди и т. п.), ориентирование в помещение по инструкции 

педагога. Пространственная ориентировка на листе бумаги. 

Память. Внимание  

Развитие объема и устойчивости слуховой, зрительной, двигательной памяти. 

Упражнения на запоминание различных предметов (2–3) без учета месторасположения, 

игры «Внимательный художник», «Найди отличия». Запоминание свойств предметов, 

узнавание их на основе названных свойств. Запоминание и воспроизведение наглядного и 

словесного материала. Включает в себя практические упражнения на развитие внимания и 

его характеристик (устойчивость, концентрация, переключение, распределение). 

Мышление  

Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки разных 

предметов, явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, 

явлений в соответствии с их признаками. Формирование умения сравнивать предметы, 

выделять черты сходства и различия. Формирование мыслительных операций сравнения, 

классификации, обобщения. 

Воображение  
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Развитие навыков сосредоточения и устойчивости внимания. Упражнения на 

поиски ходов в простых лабиринтах, составление простых узоров из карточек по образцу 

(«Мозаика»), «Запутанные дорожки». Активизация внимания путем сличения предмета с 

его силуэтом. Штриховка по трафарету и шаблону. Раскрашивание предметов. 

Вербальная коммуникация 

Подбор нужных этикетных и речевых формул приветствия и прощения, знакомства, 

извинения, просьбы. Прогнозирование речевой ситуации (рассматривание рисунка). 

Проигрывание ситуаций из реальной жизни. 

Невербальная коммуникация 

Распознавание различных эмоциональных состояний. Отслеживать жесты 

собеседника и правильно их воспринимать в процессе общения. Демонстрация 

подходящих к случаю жестов. Рассматривание разных поз людей в различных ситуациях. 

Прослушивание звуковых эмоциональных записей – крик, плач, смех, вскрики, 

неразборчивый шепот с оттенком тревоги, страха, радости и других эмоций. 

3.3.Планируемые результаты: 

1.Личностные результаты, с учетом индивидуальных возможностей и особых об-

разовательных потребностей включают индивидуально-личностные качества, специаль-

ные требования к развитию жизненной и социальной компетенции и должны отражать: 

-развитие чувства любви к родителям (законным представителям), другим членам 

семьи, к школе, принятие педагогических работников и других обучающихся класса, вза-

имодействие с ними; 

-развитие мотивации к обучению; 

-развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; 

-умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела); 

-владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами соци-

ального взаимодействия; 

-развитие положительных свойств и качеств личности; 

-готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

2.Предметные результаты: 

-положительную динамику в формировании мотивации к взаимодействию со 

сверстниками и взрослыми; 

-позитивные изменения в аффективном, сенсорно-перцептивном, коммуникативном 

и личностном развитии, сглаживание дезадаптивных форм поведения; 

-активизация навыков устной коммуникации, речевого поведения, включая 

выражение мыслей и чувств в самостоятельных высказываниях; 

-развитие средств невербальной и вербальной коммуникации в зависимости от 

индивидуальных возможностей обучающихся, их использование в различных видах 

учебной и внешкольной деятельности. 

 

5.РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

5.1.Пояснительная записка. 

Цель -развитие познавательных способностей обучающихся путем формирования 

правильного многогранного полифункционального представления об окружающей 

действительности, на основе создания оптимальных условий познания обучающимся 

каждого объекта в совокупности сенсорных свойств, качеств, признаков. 

Основные задачи: 

-развитие высших психических функций (сенсорно-перцептивной сферы, 

представлений, внимания, памяти, мышления и других); 
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-развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной 

деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять 

главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы;  

-развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной 

деятельности с учетом возможностей и особенностей обучающегося;  

-развитие связной устной речи;  

-развитие кратковременной и долговременной памяти;  

-развитие зрительного, слухового, тактильного восприятия;  

-развитие мелкой моторики кистей рук;  

-развитие личностных качеств учащихся, эмоционально-волевой сферы.  

5.2.Содержание курса. 

Развитие психических функций 

Развитие мотивационной сферы - повышение уровня мотивации учебной 

деятельности, усиление ее внутренней направленности 

Развитие моторики и координации - развитие крупной и мелкой моторики; 

графомоторных навыков; развитие крупной моторики; развитие согласованности действий 

и движений разных частей тела (повороты с движениями рук, ходьба с изменением 

направления и т.д.); развитие мелкой моторики пальцев руки; пальчиковая гимнастика; 

развитие навыков владения письменными принадлежностями (карандашом, ручкой); 

развитие координации движений руки и глаза (завязывание, нанизывание). 

Развитие восприятия - формирование сенсорных эталонов плоскостных 

геометрических фигур (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник); выделение формы 

предмета; обозначение формы предмета словом; называние и употребление в речи 

основных цветов (красный, жёлтый, зелёный, синий, чёрный, белый); различение и 

обозначение основных цветов; дидактическая игра «Угадай, какого цвета»; выделение и 

различение звуков окружающей среды (стон, звон, гудение, жужжание); дидактическая 

игра Узнай на слух»; различение музыкальных звуков и звуков окружающей среды 

(шелест листьев, скрип снега, шум шин); прослушивание музыкальных произведений; 

различение речевых и музыкальных звуков;  дидактическая игра «Кто и как голос подаёт» 

(имитация крика животных); ориентировка на собственном теле (правая (левая) рука, 

нога); движение в заданном направлении в пространстве (вперёд, назад и т.д.); 

ориентировка в помещении (классная комната); определение расположения предметов в 

помещении. 

Развитие памяти - Упражнения на запоминание различных предметов (5—6 

предметов без учета месторасположения). Игры «Внимательный художник». Упражнения 

«Найди отличия». Упражнение «Зрительный диктант». Игра «Волшебный мешочек» и т.п. 

Развитие внимания - Упражнения на поиски ходов в простых лабиринтах. 

«Графический диктант» с выявлением закономерностей (по визуальному образцу). 

Составление простых узоров из карточек по образцу («Мозаика»). Игры «Внимательный 

художник». Дидактические игры «Запутанные дорожки». 

Развитие мышления - Группировка предметов и их изображений по форме (по 

показу: круглые, квадратные, прямоугольные, треугольные). Конструирование объёмных 

предметов из составных частей (2-3 детали). Составление целого из частей (2-3детали) на 

разрезном наглядном материале. Формирование навыков зрительного анализа и синтеза 

(обследование предметов, состоящих из 2-3 деталей, по инструкции педагога). 

Нахождение отличительных и общих признаков 2-х предметов. Дидактическая игра 

«Сравни предметы».  

5.3.Планируемые результаты: 

1.Личностные результаты, с учетом индивидуальных возможностей и особых об-

разовательных потребностей включают индивидуально-личностные качества, специаль-

ные требования к развитию жизненной и социальной компетенции и должны отражать: 

-развитие чувства любви к родителям (законным представителям), другим членам 
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семьи, к школе, принятие педагогических работников и других обучающихся класса, вза-

имодействие с ними; 

-развитие мотивации к обучению; 

-развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; 

-умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела); 

-владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами соци-

ального взаимодействия; 

-развитие положительных свойств и качеств личности; 

-готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

2.Предметные результаты: 

-развитие высших психических функций (сенсорно-перцептивной сферы, 

представлений, внимания, памяти, мышления и других); 

-активизация познавательной деятельности с учетом возможностей и особенностей 

каждого обучающегося; 

-развитие отдельных сторон психической деятельности, коррекция нарушений 

познавательной и эмоционально-личностной сферы;  

-освоение социально приемлемых форм поведения, сведение к минимуму 

проявлений неадекватных форм поведения. 

 

6.РИТМИКА. 

6.1.Пояснительная записка. 

Цель - развитие двигательной активности учащихся в процессе восприятия музыки. 

Основные задачи: 

-эстетическое воспитание, развитие эмоционально-волевой и познавательной сфе-

ры, творческих возможностей обучающихся; 

-обогащение общего и речевого развития, расширение кругозора; 

-развитие восприятия музыки; 

-формирование правильных, координированных, выразительных и ритмичных 

движений под музыку (основных, элементарных гимнастических и танцевальных), пра-

вильной осанки, умений выполнять построения и перестроения, исполнять под музыку 

несложные композиции народных, бальных и современных танцев, импровизировать 

движения под музыку; 

-формирование умений эмоционально, выразительно и ритмично исполнять музы-

кальные пьесы на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле под аккомпане-

мент педагогического работника; 

-развитие стремления и умений применять приобретенный опыт в музыкально-

ритмической деятельности во внеурочное время, в том числе при реализации совместных 

проектов со сверстниками. 

6.2.Содержание курса. 

Курс включает разминку, общеразвивающие упражнения и танцы. Разминка направлена на 

развитие координации, памяти и внимания, умения «читать» движения, увеличение степени 

подвижности суставов и укрепление мышечного аппарата на каждом уроке, что создает 

благоприятный эмоциональный фон и повышает интерес к упражнениям. Общеразвивающие 

упражнения развивают координацию, обучают элементам асимметричной гимнастики, движениям 

по линии танцев: на носках, каблуках, перекаты стопы, высоко поднимая колени, выпады, ход 

лицом и спиной, бег с подскоками, галоп лицом и спиной, в центр и со сменой ног. Перестроения 

для танцев: “линии”, “хоровод”, “шахматы”, “змейка”, “круг” способствуют улучшению общего 

самочувствия обучающихся. Танцы помогают развитию образного восприятия, обогащению набора 

движений с развитием их координации,  разработке мышц стопы, ориентировке в зале. 

Общие теоретические понятия. 
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Ознакомление со следующими понятиями: позиции ног, позиции рук, позиции в паре, линия 

танца, направление движения, углы поворотов. 

Ритмико-гмнастические упражнения. 

Обучение общеразвивающим упражнениям: разведение рук в стороны, раскачивание их 

перед собой, круговые движения, упражнения с лентами; наклоны и повороты головы вперед, 

назад, в стороны, круговые движения; наклоны туловища, сгибая и не сгибая колени; наклоны и 

повороты туловища в сочетании с движениями рук вверх, в стороны, на затылок, на пояс; повороты 

туловища с передачей предмета (флажки, мячи); опускание и поднимание предметов перед собой, 

сбоку без сгибания колен; выставление правой и левой ноги поочередно вперед, назад, в стороны, в 

исходное положение; резкое поднимание согнутых в колене ног, как при маршировке; сгибание и 

разгибание ступни в положении стоя и сидя; упражнения на выработку осанки. 

Обучение упражнениям на координацию движений: движения правой руки вверх — вниз с 

одновременным движением левой руки от себя - к себе перед грудью (смена рук); разнообразные 

перекрестные движения правой ноги и левой руки, левой ноги и правой руки (отведение правой 

ноги в сторону и возвращение в исходное положение с одновременным сгибанием и разгибанием 

левой руки к плечу: высокое поднимание левой ноги, согнутой в колене, с одновременным 

подниманием и опусканием правой руки и т. д.). Ускорение и замедление движений в соответствии 

с изменением темпа музыкального сопровождения. Выполнение движений в заданном темпе и 

после остановки музыки. 

Обучение упражнениям на расслабление мышц: свободное падение рук с исходного 

положения в стороны или перед собой; раскачивание рук поочередно и вместе вперед, назад, 

вправо, влево в положении стоя и наклонившись вперед; встряхивание кистью (отбрасывание воды 

с пальцев, имитация движения листьев во время ветра); выбрасывание то левой, то правой ноги 

вперед (как при игре в футбол). 

Танцевальные упражнения. 

Изучение основных движений и вариации из них, а также некоторых популярных танцев, 

которые развивают чувство ритма, координацию движений, умение двигаться под музыку, 

коммуникабельность. Обучение отдельным танцам, направленных на отработку корпусного 

движения, правильного и полного переноса тела, точной работы стопы. Повторение элементов 

танца. Тихая, настороженная ходьба, высокий шаг, мягкий, пружинящий шаг. Неторопливый 

танцевальный бег, стремительный бег. Подскоки с ноги на ногу, легкие подскоки. Переменные 

притопы. Прыжки с выбрасыванием ноги вперед. Движения парами: бег, ходьба с приседанием, 

кружение с продвижением. 

Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Совершенствование навыков ходьбы и бега. Ходьба вдоль стен с четкими поворотами в 

углах зала. Построения в шеренгу, колонну, цепочку, круг, пары. Построение в колонну по два. 

Перестроение из колонны парами в колонну по одному. Построение круга из шеренги и из 

движения врассыпную. Выполнение во время ходьбы и бега несложных заданий с предметами: 

обегать их, собирать, передавать друг другу, перекладывать с места на место. 

Игры под музыку. 

Выполнение движений в соответствии с разнообразным характером музыки, динамикой 

(громко, умеренно, тихо), регистрами (высокий, средний, низкий). Обучение упражнениям на 

самостоятельное различение темповых, динамических и мелодических изменений в музыке и 

выражение их в движении. Выразительное исполнение знакомых движений. Выразительная и 

эмоциональная передача в движениях игровых образов и содержания песен. Самостоятельное 

создание музыкально-двигательного образа. Музыкальные игры с предметами. Игры с пением и 

речевым сопровождением. Инсценирование доступных песен. Похлопывание ритмического 

рисунка прозвучавшей мелодии. 

6.3.Планируемые результаты: 

1.Личностные результаты: 

-развитие чувства любви к родителям (законным представителям), другим членам 

семьи, к школе, принятие педагогических работников и других обучающихся класса, вза-
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имодействие с ними; 

-развитие мотивации к обучению; 

-развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; 

-умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела); 

-владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами соци-

ального взаимодействия; 

-развитие положительных свойств и качеств личности; 

-готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

2.Предметные результаты: 

-положительное отношение к музыкально-ритмическим занятиям; 

-развитие восприятия музыки, интереса и внимания к музыкальному звучанию; 

-развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, двигательной активности, 

координации движений, двигательных умений и навыков;  

-формирование умения дифференцировать движения по степени мышечных 

усилий;  

-овладение специальными ритмическими упражнениями (ритмичная ходьба, 

упражнения с движениями рук и туловища, с проговариванием стихов и т.д.), 

упражнениями на связь движений с музыкой;  

-развитие правильных, координированных, выразительных и ритмичных движений 

под музыку (основных, элементарных гимнастических и танцевальных), умений выпол-

нять построения и перестроения, исполнять под музыку несложные композиции народ-

ных, бальных и современных танцев, импровизировать движения под музыку; 

-развитие двигательных качеств и устранение недостатков физического развития; 

овладение подготовительными упражнениями к танцам, овладение элементами танцев, 

танцами, способствующими развитию изящных движений, эстетического вкуса;  

-развитие выразительности движений и самовыражения;  

-развитие мобильности; 

-развитие стремления и умений применять приобретенный опыт в музыкально-

ритмической деятельности во внеурочное время, в том числе при реализации совместных 

проектов со сверстниками. 

 

7.СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА 

7.1.Пояснительная записка. 

Цель - подготовка обучающихся  к самостоятельной жизни и адаптации в 

современном социуме. 

Основные задачи: 

-формирование представлений о предметах и явлениях окружающего мира в ходе 

специально организованной практической социально-бытовой деятельности, развитие 

жизненных компетенций, необходимых в учебной и внеурочной деятельности, способ-

ствующих социальной адаптации; 

-развитие навыков самообслуживания, помощи близким, в том числе, выполнения 

различных поручений, связанных с бытом семьи; 

-формирование элементарных знаний о технике безопасности и их применение в 

повседневной жизни; 

-знакомство с трудом родителей (законных представителей) и других взрослых; 

-формирование элементарных экономических и правовых знаний, необходимых 

для жизнедеятельности обучающихся. 

7.2.Содержание курса. 
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Входная диагностика  

Выявление уровня готовности обучающихся, конкретизация и уточнение 

программы курса, в случае необходимости. 

Развитие социально-бытовой ориентировки 

Включает следующие подразделы: 

Культура поведения.  

Закрепление правил поведения в общественных местах при посещении кинотеатра, 

музея, библиотеки. Правила поведения в зрительном зале, фойе, буфете, гардеробе, залах 

музея, читальном зале. Соблюдение правил поведения за столом (правильная осанка, 

пользование столовыми приборами, салфеткой, красивый и аккуратный прием пиши). 

Практические занятия. Посещение общественных мест, отработка поведения во время 

приема пищи. 

Личная гигиена  

Режим дня. Личная гигиена. Утренняя зарядка. Ее значение для здоровья и жизни 

человека. Знать комплекс упражнений и выполнять их. Содержание в чистоте и порядке 

личных (индивидуального пользования) вещей. 

Семья Моя семья. Д 

ни рождения. Родственники. Знать фамилии, имена и отчества всех самых близких 

родственников. Места жительства. Профессии всех родственников. 

Транспорт и ПДД. 

Назначение транспорта. Городской транспорт.Пассажирский транспорт. Светофор. 

Переход. Правила перехода улицы. Дорожные знаки для пешеходов. 

Растения.  

Декоративные растения. Комнатные цветы. Уход за растениями. Овощи и фрукты. 

Виды овощей и фруктов. Знать какие овощи и фрукты, и в каком виде употребляем в пищу.  

Медицина и помощь. 

Наше здоровье. Поликлиника, аптека, больница. Их назначение.  

Итоговая диагностика  

Выявление уровня личностных и предметных результатов обучающихся. В случае  

необходимости, коррекция, конкретизация,  уточнение программы. 

Количество часов, которое отводится на подразделы, включенные в «Развитие 

социально- бытовой ориентировки», варьируется в зависимости от уровня готовности 

обучающегося. 

7.3.Планируемые результаты: 

1.Личностные результаты, с учетом индивидуальных возможностей и особых об-

разовательных потребностей включают индивидуально-личностные качества, специаль-

ные требования к развитию жизненной и социальной компетенции и должны отражать: 

-развитие чувства любви к родителям (законным представителям), другим членам 

семьи, к школе, принятие педагогических работников и других обучающихся класса, вза-

имодействие с ними; 

-развитие мотивации к обучению; 

-развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; 

-умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела); 

-владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами соци-

ального взаимодействия; 

-развитие положительных свойств и качеств личности; 

-готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

2.Предметные результаты: 

-формирование элементарных знаний о предметах и явлениях окружающего мира, 

их использование в ходе специально организованной практической социально-бытовой 
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деятельности; 

-развитие жизненных компетенций, необходимых в учебной и внеурочной 

деятельности; 

-повышение уровня социальной адаптации. 

 

10.2.3.Программа духовно-нравственного развития 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на 

организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, 

учебную, внеучебную, социально значимую деятельность слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, основанного на системе духовных ценностей, моральных 

приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, 

семьи и других субъектов общественной жизни. 

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего обра-

зования являются Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федера-

ции», федеральными государственными образовательными стандартами начального обще-

го образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, Концепция ду-

ховно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образователь-

ный процесс на воспитание обучающихся в духе любви к Родине, уважения к культурно-

историческому наследию своего народа и своей страны, на формирование основ социаль-

но ответственного поведения. В основу программы положены ключевые воспитательные 

задачи, базовые национальные ценности российского общества и общечеловеческие цен-

ности. 

Цель: социально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра к базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нравственных 

чувств и нравственного поведения. 

Задачи: 

а)в области формирования личностной культуры: 

-формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — 

«становиться лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм;   

-формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое 

«плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»; 

-формирование первоначальных представлений о некоторых общечеловеческих (ба-

зовых) ценностях; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

-развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,   настойчивости в 

достижении результата.  

б)в области формирования социальной культуры: 

-воспитание положительного отношения к своему национальному языку и 

культуре;  

-формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам;  

-развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, ро-

дителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

-укрепление доверия к другим людям;  

-развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им. 

в)в области формирования семейной культуры: 

-формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;  
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-формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним;  

Основные направления духовно-нравственного развития обучающихся, 

дополняющие друг друга и обеспечивающие развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций: 

-воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека, в том числе: любовь к близким, к общеобразовательной 

организации, своему селу, городу, народу, России;  элементарные представления о своей 

«малой» Родине, ее людях, о ближайшем окружении и о себе; стремление активно 

участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;  уважение к защитникам 

Родины;  положительное отношение к своему национальному языку и культуре;  

элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и её народов;  умение отвечать за свои поступки;  негативное отношение к 

нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих 

обязанностей.  интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится 

образовательная организация;  

-воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно-нравственного 

поведения, в том числе:  различение хороших и плохих поступков; способность признать-

ся в проступке и проанализировать его; представления о том, что такое «хорошо» и что 

такое «плохо», касающиеся жизни в семье и в обществе; представления о правилах пове-

дения в общеобразовательной организации, дома, на улице, в населённом пункте, в обще-

ственных местах, на природе;  уважительное отношение к родителям, старшим, доброже-

лательное отношение к сверстникам и младшим;  установление дружеских взаимоотноше-

ний в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке;  бережное, гу-

манное отношение ко всему живому;  представления о недопустимости плохих поступков; 

знание правил этики, культуры речи (о недопустимости грубого, невежливого обращения, 

использования грубых и нецензурных слов и выражений); 

-воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни, в том 

числе: первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда в жизни человека и общества;  уважение к труду и творчеству близких, 

товарищей по классу и школе;   элементарные представления об основных профессиях;  

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при выполнении коллективных 

заданий,  общественно-полезной деятельности;  проявление дисциплинированности, 

последовательности и настойчивости в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; соблюдение порядка на рабочем месте; 

-воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) , в том числе:   

различение красивого и некрасивого, прекрасного и безобразного; формирование   

элементарных представлений о красоте;  формирование умения видеть красоту природы и 

человека;  интерес к продуктам художественного творчества;  представления и 

положительное отношение к аккуратности и  опрятности;  представления и отрицательное 

отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  

Направления коррекционно-воспитательной работы по духовно-нравственному раз-

витию обучающихся реализуются как во внеурочной деятельности, так и в процессе 

изучения всех учебных предметов. Содержание и используемые формы работы 

подбираются в соответствии с возрастными особенностями обучающихся, уровнем их 

интеллектуального развития, а также  с учетом психофизиологических особенностей и 

возможностей обучающихся. 

Перечень организационных форм: образовательная деятельность; наблюдения в 

природе (индивидуальное, групповой, фронтальное; эпизодическое, длительное, 
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итоговое); экскурсии (вводные, текущие, итоговые); практическая деятельность 

(презентация и воплощение проектов, др.); проектная деятельность; исследовательская 

деятельность (нормативные проекты, творческие проекты, исследовательские проекты); 

досуги, праздники, др. 

Планируемые результаты: 

-духовно-нравственное воспитание - усвоение и принятие обучающимися базовых 

национальных ценностей, освоение ими системы общечеловеческих ценностей и 

культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа Российской 

Федерации;  

-духовно-нравственное развитие - осуществление в процессе социализации 

последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности обучающихся оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

-создание социально открытого пространства, где каждый педагог, сотрудник 

школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и 

ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в 

практической жизнедеятельности: в содержании и построении уроков; в способах 

организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной 

деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; в опыте 

организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности обучающихся; в 

специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла; в 

личном примере ученикам; 

-формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, 

этническую и региональную специфику;  

-включение в нее всех социальных субъектов/участников воспитания: семьи, 

общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, средств массовой 

информации, традиционных российских религиозных объединений; 

-организация системы воспитательных мероприятий, позволяющих каждому 

обучающемуся использовать на практике полученные знания, усвоенные модели и нормы 

поведения; 

-повышение педагогической культуры родителей/законных представителей 

обучающихся. 

Реализация программы проходит на основании плана внеурочной деятельности ос-

новной общеобразовательной программа начального общего образования с включением в 

нее дополнительного курса для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогиче-

ской работе общеобразовательной организации, семьи и других институтов общества. 

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов - участников воспитания: 

семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и 

организации, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, средств 

массовой информации, традиционных российских религиозных объединений. 

Программа обеспечивает: организацию системы воспитательных мероприятий, 

позволяющих каждому обучающемуся использовать на практике полученные знания, 

усвоенные модели и нормы поведения; формирование целостной образовательной среды, 

включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей 

историко-культурную, этническую и региональную специфику.  
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10.2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового  

и безопасного образа жизни. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в соответствии с определением ФГОС НОО ОВЗ - комплексная программа 

формирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа формирования экологической культуры разработана на основе системно-

деятельностного и культурно-исторического подходов, с учётом этнических, социально-

экономических, природно-территориальных и иных особенностей региона, запросов семей 

и других субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, 

содержания, условий, планируемых результатов, а также форм ее реализации, 

взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования и другими 

общественными организациями.    

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни вносит вклад в достижение требований к личностным результатам освоения адаптиро-

ванной основной общеобразовательной программы начального общего образования обучаю-

щихся: формирование представлений о мире в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; овладение начальными навыками адаптации в окру-

жающем мире; формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мо-

тивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 

безопасность человека и государства; направлена на развитие мотивации и готовности 

обучающихся действовать предусмотрительно, придерживаться здорового и экологически 

безопасного образа жизни, ценить природу как источник духовного развития, 

информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного обра-

за жизни на ступени начального общего образования формируется с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья обучающихся: неблагоприят-

ные социальные, экономические и экологические условия; факторы риска, имеющие ме-

сто в образовательных организациях, которые приводят к ухудшению здоровья обучаю-

щихся; чувствительность к различным воздействиям при одновременной инертности ре-

акции на них, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

между начальным и существенным проявлением неблагополучных сдвигов в здоровье 

обучающихся; формируемые в младшем школьном возрасте правила поведения, привыч-

ки; особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоро-

вью, что связано с отсутствием у обучающихся опыта «нездоровья» (за исключением обу-

чающихся с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием обучающимся со-

стояния болезни главным образом как ограничения свободы; неспособность прогнозиро-

вать последствия своего отношения к здоровью. 

Цель: социально-педагогическая поддержка  в сохранении и укреплении 

физического, психического и социального здоровья обучающихся, формирование основ 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Задачи: 

-формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

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

окружающей среды;  

-формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  
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-формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

-пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинте-

ресованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового 

образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и об-

щения;  

-формирование представлений о рациональной организации режима дня, учебы и 

отдыха, двигательной активности; 

-формирование установок на использование здорового питания; 

-использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их 

возрастных, психофизических особенностей,  

-развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом;  

-соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

-развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены;  

-формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  

-становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

-формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья; 

-формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Направления реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни: 

-создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры обще-

образовательной организации; 

-реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа 

жизни в урочной деятельности; 

-реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа 

жизни во внеурочной деятельности; 

-работа с родителями (законными представителями); 

-просветительская и методическая работа со специалистами общеобразовательной 

организации. 

Перечень организационных форм: 

-образовательная деятельность; 

-практическая деятельность (труд на пришкольном участке, презентация и 

воплощение проектов, др.); 

-исследовательская деятельность (нормативные проекты, творческие проекты, 

исследовательские проекты); 

-досуги, праздники, др. 

Планируемые результаты: 

-ценностное отношение к природе; бережное отношение к живым организмам,  

способность сочувствовать природе и её обитателям; 

-потребность в занятиях физической культурой и спортом;  

-негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная актив-

ность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные за-

болевания);  

-эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходи-

мости ее охраны; 
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-ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих лю-

дей;  

-элементарные представления об окружающем мире в совокупности его природных 

и социальных компонентов; 

 -установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении  и 

поступках;  

-стремление заботиться о своем здоровье;  

-готовность следовать социальным установкам экологически культурного здоровье-

сберегаюшего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям); 

-готовность противостоять вовлечению в табакокурение,  употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

 -готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены; 

-овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с выполне-

нием различных социальных ролей;  

-освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др.); 

-развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире; 

-овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения.  

 

10.2.5.Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ 

направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся в освоении 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: выявление особых 

образовательных потребностей обучающихся, обусловленных недостатками в их 

физическом и (или) психическом развитии; создание адекватных условий для реализации 

особых образовательных потребностей обучающихся; осуществление индивидуально-

ориентированного психолого-педагогического сопровождения с учетом их особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); разработку и реализацию 

индивидуальных учебных планов, организацию индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий с учетом индивидуальных и типологических особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей; оказание помощи в 

освоении обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, формированию 

представлений об окружающем мире и собственных возможностях; оказание родителям 

(законным представителям) обучающихся консультативной и методической помощи по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, связанным с их воспитанием и 

обучением. 

Цель: создание системы комплексного психолого-педагогического сопровождения 

процесса освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающимися позволяющего учитывать их особые 

образовательные потребности на основе осуществления индивидуального и 

дифференцированного подхода в образовательном процессе. 

Задачи: 



627 

 

-определение особых образовательных потребностей обучающихся; 

-повышение возможностей обучающихся в освоении адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования и интегрировании в об-

разовательный процесс; 

-своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образователь-

но-воспитательном процессе; 

-создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого-

педагогической коррекции; 

-оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, правовым и дру-

гим вопросам. 

Программа коррекционной работы содержит: перечень, содержание и план 

реализации коррекционных занятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей и освоение ими адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования; систему комплексного 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся в условиях образовательного 

процесса, включающего: психолого-педагогическое обследование обучающихся с целью 

выявления их особых образовательных потребностей; мониторинг динамики развития 

обучающихся и их успешности в освоении адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования; корректировку 

коррекционных мероприятий; механизм взаимодействия в разработке и реализации 

коррекционных мероприятий педагогов, специалистов в области коррекционной 

педагогики и психологии, медицинских работников организации и других организаций, 

специализирующихся в области социально-психолого-педагогической поддержки семьи и 

других социальных институтов, который должен обеспечиваться в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности; планируемые результаты коррекционной 

работы. 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических, 

направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в физическом и/или психи-

ческом развитии обучающихся.   

Принципы коррекционной работы: 

-принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в 

развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей; 

-принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 

методов и приемов организации, взаимодействия участников;  

-принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности; 

-принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных 

потребностей и возможностей психофизического развития;  

-принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает 

необходимость всестороннего изучения обучающихся и предоставления 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля с учетом их особых 

образовательных потребностей и возможностей психофизического развития на основе 

использования всего многообразия методов, техник и приемов коррекционной работы; 

-принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 
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медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-

воспитательной работы; 

-принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс 

развития ребенка и успешность его интеграции в общество. 

Коррекционная работа с обучающимися осуществляется в ходе всего учебно-

образовательного процесса: через содержание и организацию образовательного процесса 

(индивидуальный и дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, 

структурная упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и 

сознательность в обучении); в рамках внеурочной деятельности в форме специально 

организованных индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и 

логопедические занятия, занятия ритмикой); в рамках психологического и социально-

педагогического сопровождения обучающихся. 

Основные направления: коррекционная помощь в овладении базовым содержанием 

обучения; развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;  

развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций; формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;  

коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение успеха в различных видах 

деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учёбе, ситуации 

школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие ее основное содержание: 

1.Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и 

здоровья обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата с целью создания 

благоприятных условий для овладения ими содержанием адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования.   

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: психолого-

педагогического и медицинского обследования с целью выявления их особых образова-

тельных потребностей: развития познавательной сферы, специфических трудностей в 

овладении содержанием образования и потенциальных возможностей; развития эмоцио-

нально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; определение социаль-

ной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающегося; мониторинга ди-

намики развития обучающихся, их успешности в освоении адаптированной основной об-

щеобразовательной программы начального общего образования; анализа результатов об-

следования с целью проектирования и корректировки коррекционных мероприятий. 

2.Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в 

психофизическом развитии и освоению ими содержания образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает: составление индивидуальной про-

граммы психологического сопровождения обучающегося (совместно с педагогами); фор-

мирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся; орга-

низация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов 

учащихся, их общее социально-личностное развитие; разработка оптимальных для разви-

тия обучающихся групповых и индивидуальных коррекционных программ (методик, ме-

тодов и приёмов обучения) в соответствии с их особыми образовательными потребностя-

ми; организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся; раз-

витие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию его поведе-

ния; социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

3.Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения обучающихся в освоении  адаптированной основной общеобразовательной 
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программы начального общего образования, консультирование специалистов, работающих 

с детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся. 

Консультативная работа включает: психолого-педагогическое консультирование 

педагогов по решению проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном вза-

имодействии конкретных обучающихся; консультативную помощь семье в вопросах ре-

шения конкретных вопросов воспитания и оказания возможной помощи обучающемуся в 

освоении общеобразовательной программы. 

4.Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, 

связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания 

обучающихся, взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными 

представителями) и др. 

Информационно-просветительская работа включает: проведение тематических 

выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий обучающихся; оформление информационных стендов, 

печатных и других материалов; психологическое просвещение педагогов с целью повы-

шения их психологической  компетентности; психологическое просвещение родителей с 

целью формирования у них элементарной психолого-психологической компетентности. 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся содержания 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, 

должны оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы 

соответствующим направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до 

момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких 

затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) 

обучающийся направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое 

обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся осуществляют 

специалисты: учитель-дефектолог, учитель-логопед, специальный психолог или педагог-

психолог, имеющий соответствующую профильную подготовку, социальный педагог, 

педагог дополнительного образования. При необходимости программу коррекционной 

работы может осуществлять специалист, работающий в иной организации на договорной 

основе с общеобразовательным учреждением (Центре психолого-педагогической 

коррекции и реабилитации, ТПМПК и др.). 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы: 

-оптимально выстроенное взаимодействие специалистов общеобразовательной 

организации, обеспечивающее комплексное, системное сопровождение образовательного 

процесса, а именно: многоаспектный анализ психофизического развития обучающего; 

комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося, к 

предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня психического 

развития; разработка индивидуальных образовательных и коррекционно-развивающих 

маршрутов обучающихся; 

-социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, другими институтами 

общества) по вопросам преемственности обучения, развития, социализации, 

здоровьесбережения обучающихся; сотрудничество со средствами массовой информации; 

сотрудничество с родительской общественностью. 
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Специальные условия обучения и воспитания обучающегося фиксируются в 

заключении территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. Исходя из 

таких рекомендаций, общеобразовательное учреждение создает необходимые 

соответствующие условия, с учетом мнения родителей/законных представителей 

обучающегося. 

Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся/группе обучающихся в 

соответствии с его/их потенциальными возможностями и особыми образовательными 

потребностями и отражаются в конкретной рабочей учебной программе по 

соответствующему предмету/курсу. Результаты освоения настоящей программы для 

обучающимися оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего 

образования. 

 

10.2.6.Программа внеурочной деятельности. 

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особен-

ностей и потребностей обучающихся с расстройствами аутистического спектра через ор-

ганизацию внеурочной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной, виды 

деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспе-

чении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обу-

чающихся, организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой са-

мореализации обучающихся в комфортной развивающей среде, стимулирующей возник-

новение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; позитивного 

отношения к окружающей действительности; социального становления обучающегося в 

процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, активного взаимо-

действия со сверстниками и педагогами. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся пу-

тем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная дея-

тельность обучающихся разных категорий (с ограниченными возможностями здоровья и 

без таковых), различных организаций. Виды совместной внеурочной деятельности подби-

раются с учетом возможностей и интересов как обучающихся, так и обычно развиваю-

щихся сверстников.  

Цели: 

-создание условий для достижения обучающегося необходимого для жизни в об-

ществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей; 

-создание условий для всестороннего развития и социализации каждого обучающе-

гося; 

-создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интел-

лектуальных интересов учащихся в свободное время. 

Задачи: 

-коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с учетом их  возрастных и индивидуальных особенностей; 

-развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

-развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в 

разных видах деятельности; 
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-формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя, 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

-развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

-расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта; 

-формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

-формирование умений, навыков социального общения людей;  

-расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации; 

-развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

-укрепление доверия к другим людям;  

-развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им. 

В результате реализации программы внеурочной деятельности  обеспечивается 

достижение обучающимися: 

-воспитательных результатов- духовно-нравственных приобретений, которые обу-

чающийся получил вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл,  

некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, любви к близким и 

уважения к окружающим, пережил и прочувствовал нечто как ценность);  

-эффекта- последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, 

чувства патриотизма и т. д.).  

Воспитательные результаты внеурочной деятельности распределяются по трем 

уровням. 

Первый уровень: приобретение социальных знаний (о Родине, о ближайшем 

окружении и о себе, 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 основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень: получение опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет вза-

имодействие обучающихся между собой на уровне класса, общеобразовательной 

организации, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой 

обучающийся  получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень: получение начального опыта самостоятельного общественного 

действия, формирование  социально приемлемых моделей поведения. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами общеобразовательной 

организации, в открытой общественной среде. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления эффектов воспитания и социализации обучающихся.  У 

обучающихся могут быть сформированы в начальном виде  коммуникативная, этическая, 

социальная, гражданская компетентности и социокультурная идентичность. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, а сроки перехода могут варьироваться в зависимости от 
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индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся могут быть 

достигнуты определенные воспитательные результаты. 

Основные  личностные результаты внеурочной деятельности: 

-ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению, 

своему селу, городу, народу, России;  

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

достижениям России и человечества, трудолюбие;  

-осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, жителя 

конкретного региона; 

-элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры.  

-эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

охраны; 

-уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов; 

-готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и про-

фессиональной деятельности; 

-готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в соответ-

ствии с собственными интересами и возможностями; 

-понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности;  

-потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных видах практической, художественно-эстетической, спортивно-

физкультурной деятельности;  

-развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов; 

-расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных 

социальных ролей;  

-принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с 

людьми, работать в коллективе;  

-владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

-способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о здо-

ровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального взаимодей-

ствия;  

-способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысло-

вые установки в своих действиях и поступках, принимать  элементарные решения; 

-способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, вы-

бирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые ре-

зультаты; 

-мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности.  

Внеурочная деятельность организуется на основании плана внеурочной деятельно-

сти основной общеобразовательной программы начального общего образования по 

направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, со-

циальное, общеинтеллектуальное, общекультурное в таких формах как индивидуальные и 

групповые занятия, экскурсии, кружки, секции, студии, мастерские, соревнования, обще-

ственно полезные практики и т.д., но с включением следующих специальных форм с уче-

том реальных условий, особых образовательных потребностей обучающихся (в том числе 

индивидуальных), пожеланий родителей (законных представителей): в спортивно-
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оздоровительное направление секция «Ритмика», секция «Плавание»; в общекультурное 

направление клуб «Вдумчивое чтение», студия «Скульптурная лепка».  

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освое-

ния содержания адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования, является коррекционно-развивающая область. Содержание коррек-

ционно-развивающей области представлено коррекционно-развивающими занятиями 

(психокоррекционными, логопедическими, дефектологическими, по соответствующему 

предмету). 

В соответствии с требованиями федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья время, отводимое на внеурочную деятельность 

(с учетом часов на коррекционно-развивающую область), составляет в течение 5 учебных 

лет не менее 1 680 часов.  

Внеурочная деятельность  организуется в образовательной организации во вне-

урочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, 

их участия в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможно-

сти сетевого взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного обра-

зования детей, организаций культуры и спорта). В период каникул для продолжения вне-

урочной деятельности используются возможности организаций отдыха детей и их оздо-

ровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразова-

тельных организаций и организаций дополнительного образования обучающихся.  

 

10.2.7.Программа воспитания обучающихся. 

Программа воспитания призвана создать организационно-педагогические условия 

для достижения личностных, предметных образовательных результатов, указанных в 

ФГОС НОО ОВЗ. 

Воспитательная работа общеобразовательного учреждения ориентирована на по-

мощь в формировании жизненной компетенции обучающегося, на развитие адекватных 

отношений между обучающимся, педагогическими работниками, другими обучающими-

ся, родителями/законными представителями; на профилактику конфликтов в классе, об-

щеобразовательной организации, на поддержание эмоционально комфортной обстановки 

в обучении; развитие компенсаторных способов деятельности в учебно-познавательном 

процессе и повседневной жизни; развитие познавательного интереса, познавательной ак-

тивности; расширение умения адекватно использовать речевые и неречевые средства об-

щения; систематическое и целенаправленное развитие всех органов чувств. 

Цели воспитания:  

-создать условия для самоопределения и социализации обучающихся на основе со-

циокультурных, 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, че-

ловеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к куль-

турному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, при-

роде и окружающей среде. 

Задачи воспитания: 

-усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний);  

-формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, тра-

дициям (их освоение, принятие);  

-приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокуль-

турного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, примене-
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ния полученных знаний;  

-достижение личностных результатов освоения АООП НОО ОВЗ в соответствии с 

ФГОС НОО ОВЗ.  

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными по-

требностями являются: 

-налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для 

их успешной социальной адаптации и интеграции в образовательной организации; 

-формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со сто-

роны всех участников образовательных отношений; 

-построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

и возможностей каждого обучающегося; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содей-

ствие повышению уровня их педагогической, психологической, социальной компетентно-

сти. 

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и осу-

ществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учетом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности обу-

чающихся и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельно-

сти, инклюзивности. 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности обра-

зовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС 

НОО ОВЗ: 

-гражданское воспитание: формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источ-

нику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государ-

ственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и 

политической культуры; 

-патриотическое воспитание: воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического сознания, российской культурной идентично-

сти; 

-духовно-нравственное воспитание: воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование тради-

ционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 

справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

-эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе россий-

ских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного 

и мирового искусства; 

-физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмо-

ционального благополучия: развитие физических способностей с учетом возможностей и 

состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях; 

-трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профес-

сии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в россий-

ском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

-экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответственно-

го, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традици-

онных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружа-

ющей среды; 

-ценности научного познания: воспитание стремления к познанию себя и других 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
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людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учетом 

личностных  

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потреб-

ностями необходимо ориентироваться на: 

-формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию ме-

тодов воспитания; 

-создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся 

с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адек-

ватных вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных 

форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-

дефектологов; 

-личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обу-

чающихся с особыми образовательными потребностями. 

В общеобразовательном учреждении выделяются следующие целевые ориентиры 

результатов воспитания на уровне начального общего образования: 

-гражданско-патриотическое воспитание: знающий и любящий свою малую роди-

ну, свой край, имеющий представление о Родине - России, ее территории, расположении;  

сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляю-

щий уважение к своему и другим народам; понимающий свою сопричастность к прошло-

му, настоящему и будущему родного края, своей Родины - России, Российского государ-

ства; понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляю-

щий к ним уважение; имеющий первоначальные представления о правах и ответственно-

сти человека в обществе, гражданских правах и обязанностях; принимающий участие в 

жизни класса, образовательной организации, в доступной по возрасту социально значимой 

деятельности. 

-духовно-нравственное воспитание: уважающий духовно-нравственную культуру 

своей семьи, своего народа, семейные ценности с учетом национальной, религиозной при-

надлежности; сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивиду-

альность и достоинство каждого человека; доброжелательный, проявляющий сопережива-

ние, 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 наро-

дов, вероисповеданий; сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, 

родного языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

-эстетическое воспитание: способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, искусстве, творчестве людей; проявляющий интерес и уважение к отече-

ственной и мировой художественной культуре; проявляющий стремление к самовыраже-

нию в разных видах художественной деятельности, искусстве. 

-физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального бла-

гополучия: бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные пра-

вила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в ин-

формационной среде; владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе; ориентированный на физическое раз-

витие с учетом возможностей здоровья, занятия физкультурой и спортом; сознающий и 

принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей психофизические и 

поведенческие особенности с учетом возраста. 

-трудовое воспитание: сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, обще-

ства; проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 
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труда, ответственное потребление; проявляющий интерес к разным профессиям; участву-

ющий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

-экологическое воспитание: понимающий ценность природы, зависимость жизни 

людей от природы, влияние людей на природу, окружающую среду; проявляющий любовь 

и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих вред природе, осо-

бенно живым существам; выражающий готовность в своей деятельности придерживаться 

экологических норм. 

-ценности научного познания: выражающий познавательные интересы, активность, 

любознательность и самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знани-

ям, 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; интересов и 

общественных потребностей. 

Реализация указанный выше целей и поставленных задач осуществляется в рамках 

направлений/модулей  программы воспитания класса, в котором обучается обучающийся в 

соответствии с его потенциальными возможностями и особыми образовательными 

потребностями и с учётом запросов родителей/законных представителей, а именно: 

урочная деятельность, внеурочная деятельность, классное руководство, основные 

школьные дела, внешкольные мероприятия, организация предметно-пространственной 

среды, взаимодействие с родителями/законными представителями обучающихся, 

самоуправление, профилактика и безопасность, социальное партнерство, профориентация. 
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10.3.Организационный раздел. 
10.3.1.Учебный план. 

 

Предметные  об-

ласти 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 
Всего 

1 

доп.класс 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 5 5 5 25 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 20 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 0 0 2 2 2 6 

Математика и ин-

форматика 
Математика 4 

4 
4 4 4 20 

Обществознание и 
естествознание 

("Окружающий 

мир") 

Окружающий мир  2 

2 2 2 2 

10 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

- - - - 

1 

1 

Искусство 
Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 5 

Музыка 1 1 1 1 1 5 

Технология Технология (Труд) 1 1 1 1 1 5 

Физическая куль-

тура 

Физическая культура/Адаптивная 

физическая культура 
2 

2 2 2 2 
10 

Всего: 20 20 22 22 23 107 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса   

1.Обязательные занятия по выбору: 

Изобразительное искусство (Практическая деятельность) - - 1 1 - 3 

Математика и конструирование 1 1 - - - 1 

Всего: 1 1 1 1 0 4 

Итого максимально допустимая недельная нагрузка: 21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность, направления: 

1.Коррекционно-развивающее направление:             

Коррекционные 

курсы 

Развитие коммуникативного пове-

дения 
1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 9 

Развитие познавательной деятель-

ности 
1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 9 

Логопедические * * * * * 0 

Дефектологические 1 1 1 1 1 5 

Ритмика 1 1 1 1 1 5 

2.Иные направления внеурочной деятельности: спор-

тивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социаль-

ное, общеинтеллектуальное, общекультурное 

4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 22 

ВСЕГО по внеурочной деятельности: 10 10 10 10 10 50 

ИТОГО: 31 31 33 33 33 161 

 

*услуга предоставляется в случае наличия рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии по организации психолого-педагогической помощи с указанным 

специалистом.  

Дети с аутисестическим спектром обучаются по адаптированной основной образо-

вательной программе в общеобразовательных классах  в условиях инклюзивного образо-

вания на основании коллегиального заключения территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии и заявления родителей/законных представителей о прие-

ме/переводе на обучение по адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования, рекомендаций психолого-педагогического консилиума 

общеобразовательного учреждения. 
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Обучающие способны освоить минимальный уровень ФАОП НОО ОВЗ  в соответ-

ствии с ФГОС НОО ОВЗ при условии обязательной организации в общеобразовательном 

учреждении систематической психолого-педагогической поддержки, сопровождения со-

ответствующих специалистов (педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-

дефектолога и др.), которая, прежде всего, направлена на их социализацию в общество.  

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 5 летний срок освоения ФГОС 

НОО ОВЗ. В учебном плане фиксируется общий объем нагрузки, максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структура обязательных предметных обла-

стей, распределяется учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам.  

Содержание начального общего образования обучающихся реализуется преимуще-

ственно за счёт введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие ми-

ра, системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения, с учетом их особых 

образовательных потребностей и возможностей, а также коррекционно-развивающих кур-

сов, направленных на коррекцию недостатков психической сферы.  

Законодательством предусмотрена возможность гибкой смены образовательного 

маршрута, программ и условий получения начального общего образования обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья на основе комплексной оценки личностных и 

предметных результатов освоения настоящей адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, заключения 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии и мнения 

родителей/законных представителей. 

По всем предметам учебного плана составлены рабочие программы, включающие в 

себя пояснительную записку и тематическое планирование на соответствующий учебный 

год.  

Учебный план состоит из следующих частей: 

1)Обязательной части, в которой определяется состав учебных предметов обяза-

тельных предметных областей, которые должны быть реализованы в общеобразователь-

ной организации, реализующей адаптированную основную образовательную программу 

начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Изучение обязательных учебных предметов организуется с использованием учеб-

ников, входящих в федеральные перечни, рекомендованные к использованию в образова-

тельном процессе в общеобразовательных организациях, реализующих образовательные 

программы общего образования и  имеющих государственную аккредитацию. 

Учебный план общеобразовательного учреждения обеспечен необходимыми 

программно-методическими комплектами (федеральными программами, учебниками, 

методическими рекомендациями для учащихся и учителей).  

2)Часть, формируемая участниками образовательных отношений, которая обеспе-

чивает реализацию особых образовательных потребностей характерных для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, а также индивидуальных потребностей каж-

дого обучающегося.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, со-

стоит из  компонента образовательного учреждения, в который  введены предметы, 

направленные на развитие обучающихся. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состо-

ящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного про-

цесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки.  

В часть учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений, 

входит и внеурочная деятельность, время отведенное на которую, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается 
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при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной обра-

зовательной программы. 

Внеурочная деятельность организуется в общеобразовательном учреждении по 

направлениям развития личности: коррекционно-развивающее, спортивно--

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекуль-

турное. 

Поскольку обучающиеся способны освоить базовый уровень основной образова-

тельной программы начального общего образования только при условии систематической 

психолого-педагогической поддержке (педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-

дефектолога и др.), коррекционно-развивающее направление является обязательным и 

представлено индивидуальными  и групповыми коррекционно-развивающими занятиями 

(психокоррекционные, логопедические и дефектологические занятия) и другими, направ-

ленными на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в совре-

менных жизненных условиях.  

В соответствии с ФАОП НОО ОВЗ, ФГОС НОО ОВЗ на коррекционную работу 

отводится не менее 5 часов в неделю на одного обучающегося в зависимости от его 

потребностей. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых заня-

тий, их количественное соотношение, содержание осуществляется общеобразовательной 

организацией самостоятельно, с учетом пожеланий родителей/законных представителей 

обучающихся и их потребностей,  исходя из психофизических особенностей обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации инвалида в 

соответствии с объемом выделяемых общеобразовательной организации субвенций. Дан-

ные часы не входят в учебную нагрузку обучающихся. 

Общеобразовательная организация предоставляет обучающимся возможность вы-

бора широкого спектра занятий, направленных на их развитие.  

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеуроч-

ной деятельности в рамках реализации адаптированной основной образовательной про-

граммы начального общего образования обучающихся определяет общеобразовательная 

организация. 

 

10.3.2.Система условий реализации адаптированной основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с расстройствами 

аутистического спектра определяются федеральными государственными образовательны-

ми стандартами начального общего образования обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья и представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям реализации адаптированной основной обще-

образовательной программы начального общего образования обучающихся с расстрой-

ствами аутистического спектра и достижения планируемых результатов этой категорией 

обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися представляют собой 

интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным 

результатом реализации указанных требований является создание комфортной 

коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра, построенной с учетом их особых образовательных потребностей, 

которая обеспечивает высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно-
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нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физического, 

психического и социального здоровья обучающихся. 

В настоящее время в систему условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра в общеобразовательной организации входят 

следующие условия: 

1.Кадровые условия. 

В штат общеобразовательной организации, реализующей адаптированную 

основную общеобразовательную программу начального общего образования 

обучающихся, входят учителя начальных классов, педагоги-психологи, учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи,  социальный педагог, тьютор, другие педагогические работники по 

соответствующим занятиям, а также заместитель директора по учебной работе, 

курирующий вопросы инклюзивного образования, имеющие высшее профессиональное 

педагогическое образование. Уровень квалификации работников соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности, квалификационной 

категории. 

Общеобразовательная организация обеспечивает педагогическим работникам 

возможность повышения профессиональной квалификации, ведения методической 

работы, применения, обобщения и распространения опыта использования современных 

образовательных технологий обучения и воспитания слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся детей.  

Все специалисты прошли курсы повышения квалификации (в объеме 72 и более 

часов) в области инклюзивного образования. Общеобразовательная организация 

ориентирована на повышение организационно-методической компетентности 

педагогических работников посредством участия  их в различных мероприятиях по  

данному направлению (совещаний, семинаров, вебинаров, внеурочных мероприятий, 

квестов, соревнований и др.), что способствует развитию системы непрерывного 

профессионального развития и повышения квалификации педагогических работников и 

системы оценки их деятельности. 

В общеобразовательной организации созданы условия для комплексного 

взаимодействия образовательных организаций, обеспечивающие возможность 

восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической 

поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, использования инновационного опыта других образовательных организаций, 

проведения комплексных мониторинговых исследований результатов образовательного 

процесса и эффективности инноваций. 

2.Финансовые условия. 

Финансовое обеспечение образования слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации».  

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися 

общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в муниципальных образовательных 

организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации согласно Постановлению 

Правительства Красноярского края от 29.05.2014г. №217-п «Об утверждении Порядка 

расчета нормативов обеспечения реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ в расчете на одного обучающегося (один класс, класс-

комплект) муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на 

территории Красноярского края, нормативов обеспечения реализации основных и 
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дополнительных общеобразовательных программ в расчете на одного обучающегося (один 

класс, класс-комплект) муниципальных общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Красноярского края, и Порядка предоставления и 

расходования субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов 

Красноярского края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Красноярского края, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных 

на территории Красноярского края», обеспечивающих реализацию адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья». 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативные затраты на оказание 

государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по 

каждому уровню образования в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) 

образовательных программ с учетом форм обучения, Федеральных государственных 

требований (при их наличии), типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающимися, обеспечения дополнительного 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных, предусмотренных 

Федеральным законом особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной 

деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете 

на одного обучающегося, если иное не установлено настоящей статьей10.  

Финансирование программы коррекционной работы должно осуществляться в 

объеме, предусмотренным законодательством. 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и матери-

ально-технических условий, определенных для адаптированной основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования для обучающихся  с расстройствами 

аутистического спектра. 

3.Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги. 

Вариант 8.3 предполагает, что обучающийся с расстройствами аутистического 

спектра получает образование находясь в среде сверстников, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, в пролонгированные сроки обучения. Обучающемуся 

предоставляется государственная услуга по реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования, которая адаптируется под особые 

образовательные потребности обучающегося и при разработке которой  необходимо 

учитывать следующее: 

-обязательное включение в структуру адаптированной основной общеобразователь-

ной программы начального общего образования обучающегося программы коррекционной 

работы, что требует качественно особого кадрового состава специалистов, реализующих 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образова-

ния; 

 
10 Часть 2 статьи 99 Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
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-при необходимости предусматривается участие в образовательно-коррекционной 

работе тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего персонала (ассистента, меди-

цинских работников, необходимых для сопровождения обучающегося); 

-создание специальных материально-технических условий для реализации адапти-

рованной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

(специальные учебные пособия, специальное оборудование, специальные технические 

средства, специальные компьютерные программы и др.) в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего образования обуча-

ющихся с расстройствами аутистического спектра. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося на 

оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия организации 

обучения ребенка.  

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии,  индивидуальной программы реабилитации инвалида в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН.  

4.Материально-технические условия. 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования обучаю-

щихся должно отвечает не только общим, но и их особым образовательным потребностям, 

дают возможность удовлетворить особые образовательные потребности обучающихся, 

способствуют мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность 

обучающихся. Так в общеобразовательном учреждении имеются: 

-учебные кабинеты, закрепленные за каждым классов, специальные кабинеты педа-

гогов-психологов, учителей-логопедов, учителя-дефектолога, социального педагога, тью-

тора, кабинеты трудового обучения (для мальчиков и девочек), библиотека, медицинский 

кабинет, спортивный зал, фитнес зал, музыкальный зал, концертный зал, современная 

спортивная площадка; 

-технические средства обучения, включая компьютерные и мультемидийные сред-

ства обучения; 

-специальные учебные, методические, дидактические материалы с учетом принци-

па преимущественного использования натуральной и иллюстративной наглядности; 

-информационное обеспечение всех участников/субъектов образовательного про-

цесса, которое направлено на  обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа 

к любой информации, связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

5.Требования к организации пространства. 

Под особой организацией образовательного пространства понимается создание 

комфортных условий во всех учебных и внеучебных помещениях. 

В образовательной организации есть отдельные специально оборудованные поме-

щения для проведения занятий с педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-

дефектологом, тьютором  и другими специалистами, отвечающие задачам программы 

коррекционной работы и задачам психолого-педагогического сопровождения обучающе-

гося. Организовано пространство для отдыха и двигательной активности обучающихся на 

перемене и во второй половине дня, желательно наличие игрового помещения. 

Для обучающихся создано доступное пространство, которое позволяет 

воспринимать максимальное количество сведений через аудио-визуализированные 

источники, а именно: удобно расположенные и доступные стенды с представленным на 

них наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах 

безопасности, распорядке /режиме функционирования учреждения, расписании уроков, 

последних событиях в школе, ближайших планах и т.д. 
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Организация рабочего пространства обучающегося в классе предполагает выбор 

парты и партнера, поскольку при реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающемуся 

необходимо обеспечение возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

Рабочее место ребенка должно быть хорошо освещено. На парте ребенка преду-

сматривается размещение специальной конструкции, планшетной доски, используемой в 

ситуациях предъявления незнакомых слов, терминов, необходимости дополнительной ин-

дивидуальной помощи со стороны учителя класса. 

6.Требования к организации временного режима обучения. 

Временной режим образования обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра (учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законода-

тельно закрепленными нормативами, а также локальными актами общеобразовательной 

организации. 

Организация временного режима обучения детей с расстройствами аутистического 

спектра соответствует их особым образовательным потребностям и учитывает их 

индивидуальные возможности. 

Сроки освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра для варианта 8.2 составляют 5 лет (с дополнительным первым классом) для детей, 

посещавших дошкольное образовательное учреждение до поступления в школу. 6 лет (с 

двумя дополнительными первыми классами) для детей, не посещавших дошкольного 

образовательного учреждения до поступления в школу. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

1 классы – 33 учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном 

плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.  

Продолжительность учебной недели – 5 дней. Обучение проходит в первую, во 

вторую смену. Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается 

образовательной организацией с учетом особых образовательных потребностей 

обучающегося, его готовности к нахождению в среде сверстников без родителей.  

Распорядок учебного дня обучающимся устанавливается с учетом их повышенной 

утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению (регулируется объем 

нагрузки по реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования, время на самостоятельную учебную работу, время 

отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной активности). 

Целесообразно обучение по режиму продленного дня с организацией прогулки, питания, 

необходимых оздоровительных мероприятий. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, не должно в совокупности превышать величину недельной образовательной 

нагрузки. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а также 

паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание 

происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности 

обучающегося в течение учебного дня. 

Учебные занятия начинаются не ранее 8 часов. Проведение нулевых уроков не 

допускается. Число уроков в день:  

-для обучающихся 1 классов – не должно превышать 4 уроков и один день в неделю 

– не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

-для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении 
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продолжительности занятий в 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения: в 

первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый). 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой 

перемены допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать перемены по 20 минут 

каждая.  

Занятия по внеурочной деятельности и занятия по программам дополнительного 

образования планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Меж-

ду началом занятий по внеурочной деятельности, занятий по программам дополнительно-

го образования и последним уроком при необходимости организовывается перерыв про-

должительностью не менее 20 минут. 

При обучении детей предусматривается специальный подход при комплектовании 

класса общеобразовательной организации, в котором будет обучаться ребенок с 

расстройствами аутистического спектра. Общая численность класса, в котором обучаются 

дети с расстройствами аутистического спектра, осваивающие вариант 8.3 адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, не должна 

превышать трех обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при наполнении 

класса  из расчета 2,5 кв. на одного обучающегося в общий образовательный поток 

(инклюзия).  

7.Требования к техническим средствам обучения. 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные по-

требности обучающихся, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают по-

знавательную активность обучающихся.  

К техническим средствам обучения обучающихся, ориентированным на их особые 

образовательные потребности, относятся: компьютеры c колонками и выходом в Internet, 

принтер, сканер, мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные доски, комму-

никационные каналы, программные продукты, средства для хранения и переноса инфор-

мации (USB накопители), музыкальные центры с набором аудиодисков со звуками живой 

и неживой природы, музыкальными записями, аудиокнигами и др. 

8.Учебный и дидактический материал. 

При освоении адаптированной основной общеобразовательной программы началь-

ного общего образования обучающиеся обучаются по специальным учебникам, соответ-

ствующие уровню интеллектуального развития. Данные учебники дополняются специаль-

ными, учитывающими особые образовательные потребности обучающихся, приложения-

ми, дидактическими материалами, рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или элек-

тронных носителях, обеспечивающими поддержку освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, способствующим кор-

рекции недостатков психофизического развития обучающихся и более успешному про-

движению в общем развитии. Особые образовательные потребности обучающихся обу-

словливают необходимость специального подбора дидактического материала, преимуще-

ственное использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Русский язык» 

включает: учебники; Букварь; прописи; рабочие тетради на печатной основе; программно-

методическое обеспечение: методические рекомендации для учителя по отдельным 

разделам учебного предмета; печатные пособия: наборы картинной азбуки; наборы 

предметных картинок; картинное лото; наборы сюжетных картинок по отдельным темам; 

различные виды словарей; репродукции картин в соответствии с тематикой и видами 

работ; учебно-практическое оборудование: комплекты для обучения грамоте  (наборное 

полотно, разрезная азбука (общеклассная и индивидуальная, образцы начертания 

рукописных букв);  опорные таблицы по отдельным изучаемым темам;  схемы (звуко-
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буквенного разбора слова; разбора слов по составу);  дидактический раздаточный 

материал (карточки с заданиями);  наборы ролевых игр, игрушек по отдельным темам; 

наборы муляжей (фрукты, овощи, ягоды и т.д.); технических средств обучения: классная 

доска с набором креплений для картинок, постеров, таблиц; CD/DVD-проигрыватели; 

телевизор; аудио видеомагнитофон; компьютер с программным обеспечением; слайд-

проектор; мультимедиапроектор; магнитная доска; экран. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Чтение» включает: 

комплекты учебников; печатные пособия: наборы сюжетных картинок в соответствии с 

тематикой изучаемых произведений, в том числе и в цифровой форме; словари по 

русскому языку; репродукции картин художников в соответствии с тематикой читаемых 

произведений; портреты поэтов и писателей; детские книги разного типа из круга детского 

чтения; технические средства обучения; экранно-звуковые пособия: аудиозаписи 

прочтения мастерами художественного слова произведений художественной литературы; 

слайды, соответствующие содержанию обучения; игры и игрушки, настольное 

литературное лото, настольные литературные игрыю 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Речевая практика»  

включает: комплект учебников; методические рекомендации для учителя; печатное 

оборудование: наборы предметных и сюжетных картинок в соответствии с изучаемыми 

темами; наборы игрушек; настольный театр, плоскостные игрушки, настольные игры в 

соответствии с изучаемыми темами; технические средства обучения; экранно-звуковые 

пособия. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Математика» 

предполагает использование:  учебно-методических комплексов, включающих учебники и 

рабочие тетради на печатной основе; дидактического материала в виде: предметов 

различной формы, величины, цвета, счетного материала; таблиц на печатной основе; 

программного обеспечения для персонального компьютера, с помощью которого 

выполняются упражнения по формированию вычислительных навыков, калькуляторов и 

другие средства; демонстрационного материала ― измерительные инструменты и 

приспособления: размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы 

угольников, мерки); демонстрационных пособий для изучения геометрических величин, 

геометрических фигур и тел; развертки геометрических тел; видеофрагментов и другие 

информационные объекты (изображения, аудио- и видеозаписи), отражающие основные 

темы курса математики; настольных развивающих игр; электронных игр развивающего 

характера. 

Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с 

окружающим миром в рамках содержательной области «Естествознание» происходит с 

использованием традиционных дидактических средств, с применением видео, 

проекционного оборудования, Интернет-ресурсов и печатных материалов, муляжей 

предметов, чучел животных и птиц. Обогащению опыта взаимодействия с окружающим 

миром способствует непосредственный контакт обучающихся с миром живой природы 

(растительным и животным). В качестве средств обучения могут выступать комнатные 

растения, оранжереи, живые уголки, расположенные в здании образовательной 

организации, а также теплицы, пришкольный участок и другие объекты на прилегающей к 

общеобразовательной организации территории. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Мир природы и 

человека» предполагает использование: печатных пособий: комплект наглядных 

материалов для организации фронтальной, групповой и индивидуальной работы с 

учащимися в подготовительном классе; комплекта предметных, сюжетных картин, серий 

сюжетных картин, динамических картин и схем по разделам программы; технических 

средств обучения; экранно-звуковые пособия: аудиозаписи звуков окружающего мира 

(природы и социума); видеофильмы и презентации по темам учебного предмета;  учебно-

практическое оборудование: игровой материал для сюжетных дидактических игр; 
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оборудование для проведения практических занятий и элементарных опытов; 

оборудование для проведения предметно-практических упражнений (ножницы, бумага и 

картон цветные, клей, краски, кисточки, пластилин или масса для лепки и т.п.); модели и 

натуральный ряд: муляжи фруктов, ягод, грибов и овощей; гербарии; модели фигур 

человека, животных, растений, посуды, бытовых приборов, мебели и пр.; конструкторы: 

квартира, дом, город, ферма, водоем и т.д.; натуральные объекты: учебные 

принадлежности, игрушки, комнатные растения, плоды с/х культур и пр.; 

 Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования 

обучающихся в области «Искусство». Освоение практики изобразительной деятельности, 

художественного ремесла и художественного творчества требует некоторых 

специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.), а также большой объем расходных 

материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). Для развития изобразительной 

деятельности в доступные виды художественного ремесла (батик, керамика, ткачество, 

полиграфия и др.) необходимо безопасное оборудование для соответствующих 

мастерских. На занятиях музыкой важно обеспечить обучающимся использование 

доступных музыкальных инструментов (маракас, бубен, барабан и др.), а также оснастить 

актовые залы воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным оборудованием. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Рисование» 

предполагает наличие: печатных пособий:  портреты русских и зарубежных художников;  

таблицы по цветоведению, построению орнамента; таблицы по стилям архитектуры, 

одежды, предметов быта; схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, 

животных, птиц, человека; таблицы по народным промыслам, русскому костюму, 

декоративно-прикладному искусству; дидактический раздаточный материал: карточки по 

художественной грамоте; информационно-коммуникативных средств: мультимедийные 

обучающие художественные программы; общепользовательские цифровые инструменты 

учебной деятельности; технических средств обучения; экранно-звуковых пособий:  

аудиозаписи музыки к литературным произведениям;   видеофильмы и презентации 

памятников архитектуры и художественных музеев; видеофильмы и презентации видов и 

жанров изобразительного искусства; творчества отдельных художников; видеофильмы и 

презентации народных промыслов; художественных стилей и технологий; учебно-

практического оборудования: конструкторы; краски акварельные, гуашевые; бумага А3, 

А4; бумага цветная; фломастеры; восковые мелки; кисти беличьи № 5, 10, 20; кисти из 

щетины № 3, 10, 20; стеки; ножницы; рамки для оформления работ; тренажеры 

(прозрачные папки) для выработки навыков рисования; шаблоны геометрических фигур и 

реальных предметов; моделей и натурального ряда:  муляжи фруктов и овощей (комплект); 

гербарии; изделия декоративно – прикладного искусства и народных промыслов;  

гипсовые геометрические тела; гипсовые орнаменты;  модель фигуры человека, 

животных, птиц, рыб; керамические изделия;  предметы быта (кофейники, кувшины, 

чайный сервиз). 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Музыка» включает: 

книгопечатную продукцию: хрестоматии с нотным материалом; сборники песен и хоров; 

методические пособия (рекомендации к проведению уроков музыки); книги о музыке и 

музыкантах; научно-популярная литература по искусству; справочные пособия, 

энциклопедии; печатные пособия: таблицы: нотные примеры, признаки характера 

звучания, средства музыкальной выразительности; схемы: расположение инструментов и 

оркестровых групп в различных видах оркестров, расположение партий в хоре 

графические партитуры; портреты композиторов; портреты исполнителей; атласы 

музыкальных инструментов; альбомы с демонстрационным материалом; дидактический 

раздаточный материал: карточки с признаками характера звучания; карточки с обозначение 

возможностей различных музыкальных средств; карточки с обозначением 

исполнительских средств выразительности; информационно-коммуникационные средства: 

электронные библиотеки по искусству; игровые компьютерные программы по 
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музыкальной тематике; технические средства обучения: музыкальный центр, 

видеомагнитофон, мультимедийный компьютер со звуковой картой, телевизор с 

универсальной подставкой, мультимедиапроектор, слайд-проектор, экран; экранно-

звуковые пособия: аудиозаписи, фонохрестоматии по музыке; Видеофильмы, 

посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных композиторов; 

различные музыкальные видеофильмы с записями выступлений выдающихся 

отечественных и зарубежных певцов; известных хоровых и оркестровых коллективов, 

фрагментов из мюзиклов; слайды (диапозитивы): произведения пластических искусств 

различных исторических стилей и направлений; эскизы декораций к музыкально-теа-

тральным спектаклям (иллюстрации к литературным первоисточникам музыкальных 

произведений) нотный и поэтический текст песен; изображения музыкантов, играющих на 

различных инструментах; учебно-практическое оборудование: музыкальные инструменты: 

фортепиано (пианино, рояль), баян /аккордеон, скрипка, гитара, клавишный синтезатор; 

комплект детских музыкальных инструментов: блок-флейта, трещотки, колокольчик, 

треугольник барабан бубен румба, маракасы, кастаньеты металлофоны ксилофоны; 

свистульки, деревянные ложки; комплект знаков нотного письма (на магнитной основе); 

комплект звуковоспроизводящей аппаратуры (микрофоны, усилители звука, динамики); 

специализированная учебная мебель: индивидуальные столы и стулья для учащихся. 

Овладение обучающимися предметной областью «Физическая культура» предпола-

гает коррекцию двигательных навыков в процессе музыкально-ритмической и спортивной 

деятельности. Для этого необходимо наличие специальных предметов (лент, мячи, шары, 

обручи и др.); фонотеки с записями различных музыкальных произведений; наборов дет-

ских музыкальных инструментов (бубен, барабан, детское пианино и др.). Оборудование 

спортивного зала предполагает наличие необходимого спортивного инвентаря для овла-

дения различными видами физкультурно-спортивной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Физическая культура» 

включает: печатные пособия: таблицы, схемы, плакаты с классификацией видов спорта, 

спортивных упражнений, последовательностью выполнения упражнений; дидактический 

раздаточный материал - карточки по  физкультурной грамоте; информационно-

коммуникативные средства: мультимедийные обучающие материалы, программы; тех-

нические средства обучения; экранно-звуковые пособия: видеофильмы и презентации по 

Олимпийскому, Паралимпийскому образованию; спортивным праздникам, национальным 

спортивным играм; учебно-практическое оборудование: спортивный инвентарь и обору-

дование; спортивные тренажеры; модули: набивные мячи, гантели; гимнастическое обо-

рудование; скакалки, обручи, ленты; баскетбольные, волейбольные, футбольные мячи; 

сетки, флажки, кегли; тренажерное оборудование. 

Для овладения общеобразовательной областью «Технологии» учащимся 

необходимо использование специфических инструментов и расходных материалов в 

процессе формирования навыков ручного труда.   

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Ручной труд» 

включает: учебно-методические комплексы: комплекты учебников и рабочих тетрадей; 

учебно-практическое оборудование: материалы: краски акварельные, гуашевые; 

фломастеры разного цвета; цветные карандаши; бумага рисовальная а3, а4 (плотная); 

бумага цветная разной плотности; картон цветной, серый, белый; бумага наждачная 

(крупнозернистая, мелкозернистая); бумага в крупную клетку; набор разноцветного 

пластилина; нитки (разные виды); ткани разных сортов; природные материалы 

(засушенные листья, шишки, желуди, скорлупа грецкого ореха, тростниковая трава и т.д.); 

древесные опилки; алюминиевая фольга; проволока цветная; клей ПВА, крахмальный 

клей, клеящий карандаш; шнурки для обуви (короткие, длинные); инструменты: кисти 

беличьи № 5, 10, 20; кисти из щетины № 3, 10, 20; стеки; ножницы; циркуль; линейки; 

угольники; иглы швейные с удлиненным (широким) ушком; булавки швейные; шило с 

коротким стержнем; напильник; карандашная точилка; гладилка для бумаги; 
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вспомогательные приспособления: подкладные доски; подкладной лист или клеенка; 

коробка для хранения природных материалов; подставка для кисточки; баночка для клея; 

листы бумаги для работы с клеем (макулатура); коробочка для мусора; тряпочки или 

бумажные салфетки (влажные) для вытирания рук; печатные пособия: таблицы по 

народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному искусству; 

дидактический раздаточный материал: карточки-задания по технологии изготовления 

изделия; информационно-коммуникативные средства: мультимедийные обучающие 

программы по ручному труду; экранно-звуковые пособия; модели и натуральный ряд: 

муляжи фруктов и овощей; изделия декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов; модели геометрических фигур и тел; модель фигуры человека, животных; 

керамические изделия; предметы быта; различные виды раздаточных коллекций; 

конструкторы. 

9.Информационно-методическое обеспечение. 

Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного 

процесса включают: необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся; 

характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательных 

отношений; специальные периодические издания (журналы), знакомящие с современными 

научно обоснованными методическими материалами и передовым опытом воспитания и 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья; получения доступа к 

информационным ресурсам, различными способами, в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. 

Предусматривается для тех и других специалистов возможность обратиться к ин-

формационным ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной педагогики, 

включая электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный 

сервис, получить индивидуальную консультацию квалифицированных профильных спе-

циалистов. Также предусматривается организация регулярного обмена информацией 

между специалистами разного профиля, специалистами и семьей, включая сетевые ресур-

сы и технологии. 
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11.Адаптированная основная общеобразовательная программа для 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра, с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 8.3 

 

11.1. Целевой раздел 
11.1.1. Пояснительная записка 

1.Цель, задачи, принципы и подходы к формированию программы. 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы для 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) – обеспечение выполнения требований ФГОС 

начального общего образования обучающихся с РАС посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 

РАС с легкой умственной отсталостью, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации общеобразовательной 

организацией адаптированной основной общеобразовательной программы 

предусматривает решение следующих основных задач: 

-формирование общей культуры, духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся, сохранение и укрепление их здоровья; 

-личностное и интеллектуальное развитие обучающихся; 

-удовлетворение особых образовательных потребностей, имеющих место у обуча-

ющихся; 

-создание условий, обеспечивающих обучающимся достижение планируемых ре-

зультатов по освоению учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области; 

-минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности 

данной группы обучающихся для освоения ими АООП НОО ОВЗ для обучающихся с рас-

стройствами уатистического спектра с легкой умственной отсталостью; 

-оптимизация процессов социальной адаптации и интеграции; 

-выявление и развитие способностей обучающихся с учетом их индивидуальности, 

самобытности, уникальности через систему клубов, секций, студий и кружков (включая 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия, в том числе со сверстниками 

с условно нормативным развитием), организацию общественно полезной деятельности; 

-обеспечение участия педагогических работников, родителей (законных представи-

телей) с учетом мнения обучающихся, общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной среды. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразова-

тельной программы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья представле-

ны в разделе 1. Общие положения. 

2.Общая характеристика программы. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), вариант 8.3 разработана в соответствии с 

требованиями ФАОП НОО ОВЗ, ФГОС НОО ОВЗ к структуре адаптированной основной 

общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам освоения. 

Данный вариант предполагает, что обучающийся, получает образование, которое 

по итоговым достижениям не соответствует требованиям к итоговым достижениям нор-

мативно развивающихся сверстников на всех этапах и к моменту завершения школьного 

обучения; предусматривается создание условий, учитывающих его общие и особые обра-

зовательные потребности, индивидуальные особенности. В связи с особыми образова-

тельными потребностями обучающихся и испытываемыми ими трудностями социального 

взаимодействия, данный вариант предполагает постепенное включение обучающихся в 

образовательный процесс за счет организации пропедевтического обучения в двух первых 
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дополнительных классах и увеличения общего срока обучения в условиях начальной шко-

лы до 6 лет. 

Обучающийся может быть включён частично в общий образовательный поток 

(частичная инклюзия) при условии его готовности к эмоциональному и 

коммуникативному взаимодействию с другими обучающимися.  

Данный вариант предполагает особое структурирование содержания обучения, в 

большей степени развитие у обучающихся жизненных компетенций на основе планомер-

ного введения в более сложную социальную среду, расширения повседневного жизненно-

го опыта, социальных контактов в доступных для них пределах. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра с легкой умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) создается на основе ФГОС НОО ОВЗ и при необходимости инди-

видуализируется.В структуру адаптированной основной общеобразовательной программы 

обязательно включается программа коррекционной работы, направленная на коррекцию 

слухоречевого развития, преодоление коммуникативных барьеров и поддержку в освое-

нии адаптированной основной общеобразовательной программы с учетом особых образо-

вательных потребностей обучающихся посредством индивидуализации и дифференциа-

ции образовательного процесса.  

Реализация программы коррекционной работы обеспечивает развитие социальной 

(жизненной) компетенции обучающихся, оказывая влияние на результаты образования в 

целом. Формирование жизненной компетенции предполагает исходно заданное требова-

ние к образовательной подготовке ученика в этом направлении. Содержание требований 

социальной (жизненной) компетенции отражается как в содержании основной общеобра-

зовательной программе начального, основного общего образования, так и во внеурочной 

деятельности, по различным направлениям социально-адаптационной, образовательно-

воспитательной и коррекционной работы. Формирование жизненной компетенции затра-

гивает проблемы коммуникации, сотрудничества, управления собственной деятельно-

стью, самооценки, выполнение морально-этических норм и др.  

Программа коррекционной работы должна обеспечивать:  

-выявление особых образовательных потребностей обучающихся, обусловленных 

уровнем речевого развития и особенностями их психического развития; 

 -осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической по-

мощи обучающимся с учетом особенностей психофизического развития и их индивиду-

альных возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии);  

-возможность освоения обучающимися основной общеобразовательной программы 

начального, основного общего образования и их интеграции/инклюзии в общеобразова-

тельной организации;  

-возможность овладения обучающимися социально-бытовыми умениями, исполь-

зуемыми в повседневной жизни; навыками коммуникации; дифференциация и осмысле-

ние картины мира и её временно-пространственной организации; осмысления своего со-

циального окружения и освоение соответствующих возрасту системы ценностей и соци-

альных ролей;  

-осуществление специальной поддержки освоения основной образовательной про-

граммы. 

3.Психолого-педагогическая характеристика  обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра 

Расстройства аутистического спектра являются достаточно распространенной 

проблемой детского возраста и характеризуются нарушением развития коммуникации и 

социальных навыков. Общими являются аффективные проблемы и трудности развития 

активных взаимоотношений с динамично меняющейся средой, установка на сохранение 

постоянства в окружающем и стереотипность поведения детей. Расстройства 
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аутистического спектра связаны с особым системным нарушением психического развития 

ребенка, проявляющимся в  становлении его аффективно-волевой сферы, в когнитивном и 

личностном развитии. 

В настоящее время говорят уже не только о  детском аутизме, но и о широком круге 

расстройств аутистического спектра. Происхождение расстройства аутистического спектра 

накладывает отпечаток на характер и динамику нарушения психического развития 

ребенка, определяет сопутствующие трудности, влияет на прогноз социального развития. 

Вместе с тем, вне зависимости от этиологии степень нарушения (искажения) психического 

развития при аутизме может сильно различаться. При этом у многих детей 

диагностируется легкая или умеренная умственная отсталость, вместе с тем  расстройства 

аутистического спектра обнаруживаются и у детей, чье интеллектуальное развитие 

оценивается как нормальное и даже высокое. Нередки случаи, когда дети с выраженным 

аутизмом проявляют избирательную одарённость. В соответствии с тяжестью 

аутистических проблем и степенью нарушения (искажения) психического развития 

выделяется  четыре группы детей, различающихся целостными системными 

характеристиками поведения: характером избирательности во взаимодействии с 

окружающим, возможностями произвольной организации поведения и деятельности, 

возможными формами социальных контактов, способами аутостимуляции, уровнем 

психоречевого развития.  

Выделяется 4 основных группы характеристики детей с расстройствами 

аутистического спектра начиная от самых тяжёлых форм к более лёгким: 

Первая группа. Дети почти не имеют активной избирательности в контактах со 

средой и людьми, что проявляется в их полевом поведении. Они практически не реагиру-

ют на обращение и сами не пользуются ни речью, ни невербальными средствами комму-

никации, их аутизм внешне проявляется как отрешенность от происходящего.  

Дети  будто не видят и не слышат, могут не реагировать явно даже на физический 

дискомфорт. Тем не менее, пользуясь в основном периферическим зрением, они  редко 

ушибаются и хорошо вписываются в пространственное окружение, бесстрашно карабка-

ются, ловко перепрыгивают, балансируют. Не вслушиваясь, не обращая ни на что явного 

внимания, в своем поведении могут показывать неожиданное понимание происходящего. 

Полевое поведение, которое демонстрирует ребенок в данном случае, принципиально от-

личается от полевого поведения умственно отсталого ребенка. Ребенок с расстройствами 

аутистического спектра отличается  от  гиперактивных и импульсивных детей: не откли-

кается, не тянется, не хватает, не манипулирует предметами, а скользит мимо. Отсутствие 

возможности активно и направленно действовать с предметами проявляется в характер-

ном нарушении формирования зрительно-двигательной координации. Этих детей можно 

мимолетно заинтересовать, но привлечь к минимально развернутому взаимодействию 

крайне трудно. При активной попытке сосредоточить  ребенка, он может сопротивляться, 

но как только принуждение прекращается, он успокаивается. Негативизм в этих случаях 

не выражен активно, дети не защищаются, а просто уходят от неприятного вмешатель-

ства.  

При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного действия дети 

с огромным трудом овладевают навыками самообслуживания, также как и навыками ком-

муникации. Они мутичны, хотя известно, что многие из них время от времени могут по-

вторить за другими привлекшее их слово или фразу, а иногда откликнуться и неожиданно 

прокомментировать происходящее. Эти слова без специальной помощи плохо закрепля-

ются для активного использования, остаются эхом увиденного или услышанного. При яв-

ном отсутствии активной собственной речи, их понимание обращенной речи остается под 

вопросом. Так, дети могут проявлять явную растерянность, непонимание простой и прямо 

адресованной им инструкции и, в то же время, эпизодически демонстрировать адекватное 

восприятие значительно более сложной речевой информации, прямо им не направленной 

и воспринятой из разговоров окружающих.  
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При овладении навыками коммуникации с помощью  карточек с изображениями, 

словами, в некоторых случаях письменной речью с помощью клавиатуры компьютера, эти 

дети могут показывать понимание происходящего значительно более полное, чем это 

ожидается окружающими. Они также могут показывать способности в решении сенсомо-

торных задач, в действиях с досками с вкладышами, с коробками форм, их сообразитель-

ность проявляется и в действиях с бытовыми  приборами, телефонами, домашними ком-

пьютерами.   

Даже про этих, глубоко аутичных детей нельзя сказать, что они не выделяют чело-

века из окружающего и не имеют потребности в общении и привязанности к близким. 

Они разделяют своих и чужих, это видно по меняющейся пространственной дистанции и 

возможности тактильного контакта, радуются, когда их кружат, подбрасывают. Именно со 

взрослым эти дети проявляют максимум доступной им избирательности: могут взять за 

руку, подвести к нужному им объекту и положить на него руку взрослого.  

Существуют отработанные методы установления и развития эмоционального кон-

такта с такими детьми. Задачами последующей работы является постепенное вовлечение 

их во все более развернутое взаимодействие со взрослыми, в контакты со сверстниками, 

выработка навыков коммуникации и социально-бытовых навыков,  и максимальная реали-

зация открывающихся в этом процессе возможностей  эмоционального, интеллектуально-

го и социального развития  ребенка. Индивидуальная программа должна предусматривать 

и включение его в группу других детей. У этого глубоко аутичного ребенка есть в этом 

внутренняя потребность, через других детей ему легче воспринимать учебную  информа-

цию, следуя за ними, легче выполнять требования взрослого.   

Вторая группа. Дети имеют лишь самые простые формы активного контакта с 

людьми, используют стереотипные формы поведения, в том числе речевого, стремятся к 

скрупулёзному сохранению постоянства и порядка в окружающем. Их аутистические 

установки более выражаются в активном негативизме (отвержении). 

В сравнении с первыми, эти дети значительно более активны в развитии взаимоот-

ношений с окружением. В отличие от пассивного ребенка первой группы, для которого 

характерно отсутствие активной избирательности, поведение этих детей не полевое. У них 

складываются привычные формы жизни, однако они жестко ограничены и ребенок стре-

мится отстоять их неизменность: здесь максимально выражено стремление сохранения 

постоянства в окружающем, в привычном порядке жизни - избирательность в еде, одежде, 

маршруте прогулок. Эти дети с подозрением относятся ко всему новому, могут проявлять 

выраженный сенсорный дискомфорт, брезгливость, бояться неожиданностей, они легко 

фиксируют испуг и, соответственно, могут накапливать стойкие страхи.  Неопределен-

ность, неожиданный сбой в порядке происходящего, могут дезадаптировать ребенка и 

спровоцировать поведенческий срыв, который может проявиться в активном негативизме, 

генерализованной агрессии и самоагрессии.  

В привычных же, предсказуемых условиях они могут быть спокойны, довольны и 

более открыты к общению. В этих рамках они легче осваивают социально-бытовые навы-

ки и самостоятельно используют их в привычных ситуациях. В сложившемся моторном 

навыке такой ребенок может проявить умелость, даже искусность: нередки прекрасный 

каллиграфический почерк, мастерство в рисунке орнамента, в детских поделках и.т.п.  

Сложившиеся навыки прочны, но они слишком жестко связаны с теми жизненными ситу-

ациями, в которых были выработаны и необходима специальная работа для перенесения 

их в новые условия. Характерна речь штампами, требования ребенка выражаются словами 

и фразами в инфинитиве, во втором или в третьем лице, складывающимися на основе эхо-

лалии (повторения слов взрослого – «накрыть», «хочешь пить» или подходящих цитат из 

песен, мультфильмов). Речь развивается в рамках стереотипа и тоже привязана к опреде-

ленной ситуации.    

Именно у этих детей в наибольшей степени обращают на себя внимание моторные 

и речевые стереотипные действия (особые, нефункциональные движения, повторения 
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слов, фраз, действий – как разрывание бумаги, перелистывание книги). Они субъективно 

значимы для ребенка и могут усилиться в ситуациях тревоги: угрозы появления объекта 

страха или нарушения привычного порядка. Это могут быть примитивные стереотипные 

действия, а могут быть и достаточно сложные, как  рисунок, пение, порядковый счет, или 

даже значительно более сложная математическая операция – важно, что это упорное вос-

произведение одного и того же действия в стереотипной форме. Эти стереотипные дей-

ствия ребенка важны ему для стабилизации внутренних состояний и защиты от травми-

рующих впечатлений извне. При успешной коррекционной работе нужды аутостимуляции 

могут терять свое значение и стереотипные действия, соответственно, редуцируются.  

В стереотипных действиях аутостимуляции могут проявляться не реализуемые на 

практике возможности такого ребенка:  уникальная память, музыкальный слух, одарен-

ность в математических вычислениях, лингвистические способности. В привычных рам-

ках упорядоченного обучения часть таких детей может усвоить программу не только кор-

рекционной (специальной), но и массовой школы. Проблема в том, что знания без специ-

альной работы осваиваются детьми механически, укладываются в набор стереотипных 

формулировок, воспроизводимых ребенком в ответ на вопрос, заданный в привычной 

форме. Надо понимать, что эти механически освоенные знания без специальной работы не 

смогут использоваться ребенком в реальной жизни. Проблемой этих детей является край-

няя фрагментарность представлений об окружающем, ограниченность картины мира сло-

жившимся узким жизненным стереотипом. 

Ребенок этой группы очень привязан к своим близким, введение его в детское 

учреждение может быть осложнено этим обстоятельством. Тем не менее, эти дети, как 

правило, хотят идти в школу, интересуются другими детьми и включение их в детский 

коллектив необходимо для развития  гибкости в их поведении, возможности подражания и 

смягчения жестких установок сохранения постоянства в окружающем. При всех пробле-

мах социального развития, трудностях адаптации к меняющимся условиям такой ребенок 

при специальной поддержке в большинстве случаев способен обучаться в условиях дет-

ского учреждения. 

Третья группа. Дети имеют развёрнутые, но крайне косные формы контакта с 

окружающим миром и людьми – достаточно сложные, но жёсткие программы поведения 

(в том числе речевого), плохо адаптируемые к меняющимся обстоятельствам, и 

стереотипные увлечения. Это создаёт экстремальные трудности во взаимодействии с 

людьми и обстоятельствами, их аутизм проявляется как поглощенность собственными 

стереотипными интересами и  неспособность выстраивать диалогическое взаимодействие. 

Эти дети стремятся к достижению, успеху, и их поведение можно назвать целена-

правленным. Проблема в том, что для того, чтобы активно действовать, им требуется пол-

ная гарантия успеха, переживания риска, неопределенности их дезорганизуют. Если в 

норме самооценка ребенка  формируется в ориентировочно-исследовательской деятельно-

сти, в реальном опыте удач и неудач, то для этого ребенка значение имеет только ста-

бильное подтверждение своей успешности. Он мало способен к исследованию, гибкому 

диалогу с обстоятельствами и принимает лишь те задачи, с которыми заведомо может 

справиться.  

Стереотипность этих детей в большей степени выражается в стремлении сохранить 

не постоянство их окружения, а неизменность собственной программы действий, необхо-

димость по ходу менять программу действий (а этого и требует диалог) может спровоци-

ровать у такого ребенка аффективный срыв. Близкие, в связи со стремлением такого ре-

бенка во чтобы то ни стало настоять на своем, часто оценивают его как потенциального 

лидера. Это ошибочное мнение, поскольку неумение вести диалог, договариваться, нахо-

дить компромиссы и выстраивать сотрудничество, не только нарушает взаимодействие 

ребенка со взрослыми, но и выбрасывает его из детского коллектива.  

При огромных трудностях выстраивания диалога с обстоятельствами дети способ-

ны к развернутому монологу. Их речь грамматически правильная, развернутая, с  хоро-
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шим запасом слов может  оцениваться как слишком правильная и взрослая - «фонографи-

ческая». При возможности сложных монологов на отвлеченные интеллектуальные темы 

этим детям  трудно поддержать  простой разговор.     

Умственное развитие таких детей часто производит блестящее впечатление, что 

подтверждается результатами стандартизированных обследований. При этом, в отличие от 

других детей с расстройствами аутистического спектра, их успехи более проявляются в 

вербальной, а не в невербальной области. Они могут рано проявить интерес к отвлечен-

ным знаниям и накопить энциклопедическую информацию по астрономии, ботанике, 

электротехнике, генеалогии, и производят впечатление «ходячих энциклопедий». При 

блестящих знаниях в отдельных областях, связанных с их стереотипными интересами, де-

ти имеют ограниченное и фрагментарное представление о реальном окружающем мире. 

Они получают удовольствие от самого выстраивания информации в ряды, ее систематиза-

ции, однако эти интересы и умственные действия тоже стереотипны, мало связаны с ре-

альностью и являются для них родом аутостимуляции.  

При значительных достижениях в интеллектуальном и речевом развитии эти дети 

гораздо менее успешны в моторном - неуклюжи, крайне неловки, у них страдают навыки 

самообслуживания. В области социального развития они демонстрируют чрезвычайную 

наивность и прямолинейность, нарушается развитие социальных навыков, понимания и 

учета подтекста и контекста происходящего. При сохранности потребности в общении, 

стремлении иметь друзей, они плохо понимают другого человека.  

Характерным является заострение интереса такого ребенка к опасным, неприят-

ным, асоциальным впечатлениям. Стереотипные фантазии, разговоры, рисунки на темы 

«страшного» тоже являются особой формой  аутостимуляции. В этих фантазиях ребенок 

получает относительный контроль над испугавшим его рискованным впечатлением и 

наслаждается им, воспроизводя снова и снова.  

В раннем возрасте такой ребенок может оцениваться как сверходаренный, позже 

обнаруживаются проблемы выстраивания гибкого взаимодействия, трудности произволь-

ного сосредоточения,  поглощенность собственными сверхценными стереотипными инте-

ресами. При всех этих трудностях, социальная адаптация таких детей, по крайней мере, 

внешне, значительно более успешна, чем в случаях двух предыдущих групп. Эти дети, как 

правило, обучаются по программе массовой школы в условиях класса или индивидуально, 

могут стабильно получать отличные оценки, но и они крайне нуждаются в постоянном 

специальном сопровождении, позволяющем им получить опыт диалогических отношений, 

расширить круг интересов и представление об окружающем и окружающих, сформиро-

вать навыки социального поведения.  

Четвертая группа. Для этих детей произвольная организация очень сложна, но в 

принципе доступна. Они быстро устают, могут истощаться и перевозбуждаться, имеют 

выраженные проблемы организации внимания, сосредоточения на речевой инструкции, ее 

полного понимания. Характерна  задержка в психоречевом и социальном развитии. 

Трудности взаимодействия с людьми и меняющимися обстоятельствами проявляются в 

том, что, осваивая навыки взаимодействия и социальные правила поведения, дети 

стереотипно следуют им и теряются при неподготовленном требовании их изменения. В 

отношениях с людьми проявляют задержку эмоционального развития, социальную 

незрелость, наивность. 

При всех трудностях, их аутизм наименее глубок, он выступает уже не как защит-

ная установка, а как лежащие на поверхности трудности общения - ранимость, тормози-

мость в контактах и проблемы организации диалога и произвольного взаимодействия. Эти 

дети тоже тревожны, для них характерно легкое возникновение чувства сенсорного дис-

комфорта, они готовы испугаться при нарушении привычного хода событий, смешаться 

при неудаче и возникновении препятствия. Отличие их в том, что они более, чем другие, 

ищут помощи близких, чрезвычайно зависят от них,  нуждаются в  постоянной поддержке 

и ободрении. Стремясь  получить одобрение и защиту близких, дети становятся слишком 
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зависимы от них:  ведут себя чересчур правильно, боятся отступить от выработанных и 

зафиксированных форм одобренного поведения. В этом проявляется их типичная для лю-

бого аутичного ребенка негибкость и стереотипность.  

Ограниченность такого ребенка проявляется в том, что он стремится строить свои 

отношения с миром только опосредованно, через взрослого человека. С его помощью он 

контролирует контакты со средой, и старается обрести устойчивость в нестабильной ситу-

ации. Вне освоенных и затверженных правил поведения эти дети очень плохо организуют 

себя, легко перевозбуждаются и становятся импульсивными. Понятно, что в этих услови-

ях ребенок особенно чувствителен к нарушению контакта, отрицательной оценке взросло-

го. Потеряв связь со своим эмоциональным донором, переводчиком и упорядочивателем 

смыслов происходящего вокруг, такой ребенок останавливается в развитии и может  ре-

грессировать к уровню, характерному для детей второй группы. 

Тем не менее, при всей зависимости от другого человека среди всех аутичных де-

тей только дети четвертой группы пытаются вступить в диалог с обстоятельствами (дей-

ственный и речевой), хотя и имеют огромные трудности в его организации. Психическое 

развитие таких детей идет с более равномерным отставанием. Характерны неловкость 

крупной и мелкой моторики, некоординированность движений, трудности усвоения навы-

ков самообслуживания; задержка становления речи, ее нечеткость, неартикулированность, 

бедность активного словарного запаса, поздно появляющаяся, аграмматичная фраза; мед-

лительность, неровность в интеллектуальной деятельности, недостаточность и фрагмен-

тарность представлений об окружающем, ограниченность игры и фантазии. В отличие от 

детей третей группы, достижения здесь больше проявляются в невербальной области, 

возможно в конструировании.  

В сравнении с "блестящими", явно вербально интеллектуально одаренными детьми 

третьей группы, они сначала производят неблагоприятное впечатление: кажутся рассеян-

ными, растерянными, интеллектуально ограниченными. Педагогическое обследование ча-

сто обнаруживает у них состояние пограничное между задержкой психического развития 

и умственной отсталостью. Оценивая эти результаты, необходимо, однако, учитывать, что 

дети четвертой группы в меньшей степени используют готовые стереотипы - пытаются 

говорить и действовать спонтанно, вступать в речевой и действенный диалог со средой. 

Именно в этих прогрессивных для их развития попытках общаться, подражать, обучаться 

они и проявляют свою неловкость. Трудности их велики, они истощаются в произвольном 

взаимодействии, и в ситуации истощения и у них могут проявиться моторные стереоти-

пии. Стремление отвечать правильно, мешает им учиться думать самостоятельно, прояв-

лять инициативу. Эти дети также наивны, неловки, негибки в социальных навыках, фраг-

ментарны в своей картине мира, затрудняются в понимании подтекста и контекста проис-

ходящего. Однако при адекватном коррекционном подходе именно они дают наибольшую 

динамику развития и имеют наилучший прогноз психического развития и социальной 

адаптации. У этих детей мы также встречаемся с парциальной одаренностью, которая 

имеет перспективы плодотворной реализации. 

Представленные группы являются основными ориентирами психологической 

диагностики, представляя возможные степени и формы нарушения контакта с миром, в 

которых может реализоваться детский аутизм. Вместе с тем, оценка тяжести состояния и 

определение прогноза не могут осуществляться вне понимания того, что ребёнок, даже 

испытывая самые серьезные трудности, находится в процессе развития. То есть, даже в 

пределах одной группы детей со сравнимой тяжестью аутистических проблем существуют 

индивидуальные различия в проявлении тенденций к установлению более активных и 

сложных отношений с миром.   

При успешной коррекционной работе дети в разных пределах могут осваивать 

более сложные отношения со средой и людьми: формировать активную избирательность, 

целенаправленность в поведении, осваивать социальные правила, нормы поведения и 
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соответственно  продвигаться в речевом и интеллектуальном развитии, в том числе и в 

период младшего школьного возраста. 

Трудности и возможности ребёнка с аутизмом к школьному возрасту значительно 

различаются и в зависимости от того, получал ли он ранее адекватную специальную 

поддержку. Вовремя оказанная и правильно организованная психолого-педагогическая 

помощь позволяет поддержать попытки ребёнка вступить в более активные и сложные 

отношения с миром и предотвратить формирование наиболее грубых форм 

патологической аутистической защиты, блокирующей его развитие. То есть, уровень 

психического развития пришедшего в школу ребёнка с расстройствами аутистического 

спектра, его оснащённость средствами коммуникации и социальными навыками зависят 

не только от характера и даже степени выраженности первичных биологически 

обусловленных проблем, но и от социального фактора – качества предшествующего 

обучения и воспитания.  

Широкий спектр различий детей с расстройствами аутистического спектра обу-

словлен  и тем, что достаточно часто описанные выше типические проблемы детского 

аутизма, серьезные сами по себе, осложняются и другими  патологическими условиями. 

Синдром детского аутизма может быть частью  картины разных аномалий детского разви-

тия, разных детских заболеваний, в том числе и процессуального характера. Среди детей с 

РАС могут быть дети, дополнительно имеющие нарушения моторно-двигательного аппа-

рата, сенсорные аномалии, иные, не впрямую связанные с  проблемами аутистического 

спектра, трудности речевого и умственного развития.  Расстройства аутистического спек-

тра могут отмечаться и у детей со сложными и множественными нарушениями развития. 

Решение об отнесении такого ребенка именно к детям с расстройствами аутистического 

спектра целесообразно в том случае, если проблемы  аутистического круга выходят на 

первый план в общей картине нарушения его психического и социального развития. По-

скольку только смягчение аутистических установок ребенка и вовлечение его в развива-

ющее взаимодействие открывает возможность использования в коррекционной работе ме-

тодов, разработанных для других категорий детей с ограниченными возможностями раз-

вития и адекватных его индивидуальным образовательным потребностям.   

Таким образом, вследствие крайней неоднородности состава детей с 

расстройствами аутистического спектра диапазон различий в требуемом уровне и 

содержании их начального школьного образования должен быть максимально широким, 

соответствующим возможностям и потребностями всех таких детей:  включать как 

образование, сопоставимое по уровню и срокам овладения с образованием нормально 

развивающихся сверстников, так и возможность специального (коррекционного) обучения 

на протяжении всего младшего школьного возраста.  

4.Особые образовательные потребности обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра. 

Развитие связей аутичного ребёнка с близким человеком и социумом в целом 

нарушено и осуществляется не так в норме, и не так, как у других детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Психическое развитие при аутизме не просто задержано или 

нарушено, оно искажено, поскольку психические функции такого ребёнка развиваются не 

в русле социального взаимодействия и решения реальных жизненных задач, а в большой 

степени как средство аутостимуляции, средство ограничения, а не развития 

взаимодействия со средой и другими людьми.  

Искажение развития характерно проявляется в изменении соотношения простого и 

сложного в обучении ребёнка. Он может иметь фрагментарные представления об 

окружающем, не выделять и не осмыслять простейших связей в происходящем в 

обыденной жизни, чему специально не учат обычного ребёнка. Может не накапливать 

элементарного бытового жизненного опыта, но проявлять компетентность в более 

формальных, отвлечённых областях знания – выделять цвета, геометрические формы, 

интересоваться цифрами, буквами, грамматическими формами и т.п. Этому ребёнку 
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трудно активно приспосабливаться к меняющимся условиям, новым обстоятельствам, 

поэтому имеющиеся у таких детей способности и даже уже выработанные навыки и 

накопленные знания плохо реализуются в жизни. 

Передача таким детям социального опыта, введение их в культуру представляют 

особенную трудность.  

Установление эмоционального контакта и вовлечение ребёнка в развивающее 

практическое взаимодействие, в совместное осмысление происходящего представляют 

базовую задачу специальной психолого-педагогической помощи при аутизме.  

Таким образом, современные научные представления об особенностях психофизи-

ческого развития обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, как 

общие для всех обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, так и специфи-

ческие.   

К общим потребностям относятся:  

-получение специальной помощи средствами образования; 

-психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося 

с педагогическими работниками и обучающимися; 

-психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и общеобразовательного учреждения; 

-использование специальных средств обучения (в том числе и специализированных 

компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию "обходных" путей обучения; 

-индивидуализации обучения требуется в большей степени, чем для обучающихся, 

не имеющих ограничений по возможностям здоровья; 

-беспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды; 

-максимальное расширение образовательного пространства за счет расширения со-

циальных контактов с широким социумом. 

К специфическим потребностям относятся:  

-постепенное  и индивидуально дозированное введения обучающегося в ситуацию 

обучения в классе;  

-регулярное посещение класса, регулируемое с учетом возможностей ребенка 

справляться с тревогой, усталостью, пресыщением и перевозбуждением;  

-выбор уроков, которые начинает посещать ребенок с тех, где обучающийся чув-

ствует себя наиболее успешным и заинтересованным и постепенно, по возможности, 

включает все остальные;  

-развитие социально-бытовых навыков в области самообслуживания и жизнеобес-

печения: бытовая беспомощность и медлительность ребенка, проблемы с посещением 

туалета, столовой, избирательность в еде, трудности с переодеванием, умением задать во-

прос, пожаловаться, обратиться за помощью; 

-специальная поддержка детей (индивидуальная и при работе в классе)  в развитии 

возможностей вербальной и невербальной коммуникации: обратиться за информацией и 

помощью, выразить свое отношение, оценку, согласие или отказ, поделиться впечатления-

ми;  

-обеспечение привыкания ребенка, освоения им порядка школьной жизни, правил 

поведения в школе и на уроке, навыков социально-бытовой адаптации и коммуникации 

при помощи временной и индивидуально дозированной поддержки тьютором, ассистен-

том (помощником)  по организации всего пребывания в школе и его учебного поведения на 

уроке в целях;  

-обеспечение дополнительных индивидуальных  занятий с педагогом по отработке 

форм адекватного учебного поведения, умения вступать в коммуникацию и взаимодей-

ствие с учителем, адекватно воспринимать похвалу и замечания;  
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-создание особенно четкой и упорядоченной временно-пространственной структу-

ры уроков и всего пребывания в  школе, дающее опору для понимания происходящего и 

самоорганизации;  

-подведение  ребенка к возможности участия во фронтальной организации на уро-

ке: планирование обязательного периода перехода от индивидуальной вербальной и не-

вербальной инструкции к фронтальной; в использовании форм похвалы, учитывающих 

особенности детей и отработке возможности адекватно воспринимать замечания в свой 

адрес и в адрес соучеников;  

-учёт специфики освоения навыков, усвоения информации, простого и сложного 

при организации обучения и оценке достижений; 

-преодоление фрагментарности  представлений об окружающем, отработке средств 

коммуникации,  социально-бытовых навыков;  

-осмысление, упорядочивание и дифференциации индивидуального жизненного 

опыта ребенка, крайне неполного и фрагментарного;  

-оказание помощи в  проработке впечатлений, воспоминаний, представлений о бу-

дущем, развитию способности планировать, выбирать, сравнивать;    

-в упорядочивании и осмыслении усваиваемых знаний и умений, не допускающей 

их механического формального накопления и использования для аутостимуляции; 

-в специальной организации на перемене, в вовлечении его в привычные занятия, 

позволяющее ему отдохнуть и, при возможности включиться во взаимодействие с другими 

детьми; 

-создание обстановки сенсорного и эмоционального комфорта (отсутствие резких 

перепадов настроения,  ровный и теплый тон голоса учителя в отношении любого ученика 

класса), упорядоченности и предсказуемости происходящего; 

-специальной установка педагога на развитие эмоционального контакта с ребенком, 

поддержание в нем уверенности в том, что его принимают, ему симпатизируют, в том, что 

он успешен на занятиях; 

-демонстрации специальной установки соученикам обучающегося, показывая его 

сильные стороны и вызывая к нему симпатию своим отношением, вовлекая детей в до-

ступное взаимодействие;  

-развитие внимания детей к проявлениям близких взрослых и соучеников и специ-

альная помощь в понимании ситуаций, происходящих с другими людьми, их взаимоотно-

шений; 

-использование существующих избирательных способностей; 

-оптимизирующее взаимодействие ребёнка с педагогами и соучениками, семьи и 

школы; 

-индивидуально дозированное и постепенное расширение образовательного про-

странства за пределы общеобразовательного учреждения. 

Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей обучаю-

щихся возможно на основе реализации личностно-ориентированного подхода к воспита-

нию и обучению обучающихся через изменение содержания обучения и совершенствова-

ние методов и приемов работы. В свою очередь, это позволяет формировать возрастные 

психологические новообразования и корригировать высшие психические функции в про-

цессе изучения обучающимися учебных предметов, а также в ходе проведения коррекци-

онно-развивающих занятий.  
 

11.1.2. Планируемые результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы. 

В соответствии с ФГОС НОО ОВЗ (вариант 8.3) обучающимся обеспечивается не-

цензовый уровень начального образования. Результаты освоения федеральной адаптиро-

ванной основной программы начального общего образования обучающимися с расстрой-

ствами аутистического спектра с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
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нарушениями) в варианте 8.3 оцениваются как итоговые на момент завершения общего 

образования. 

ФАОП НОО ОВЗ способствует всестороннему развитию данной категории обуча-

ющихся, формированию у них жизненных компетенций, обеспечивающих овладение си-

стемой социальных отношений и социальное развитие, а также интеграцию в социальное 

окружение, их приобщение к общекультурным, национальным и этнокультурным ценно-

стям, формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстре-

мальных ситуациях. 

Необходимым условием достижения обучающимися качественного образования 

являются формирование базовых учебных действий; достижение предметных и личност-

ных результатов в обучении и развитии обучающихся; усиление роли информационно-

коммуникативных технологий, в том числе при использовании специализированных ком-

пьютерных инструментов, разработанных для обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья с учетом их особых образовательных потребностей. 

Освоение обучающимися настоящей программы, разработанной на основе ФАОП 

НОО ОВЗ, ФГОС НОО ОВЗ, предполагает достижение ими двух видов результатов: лич-

ностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования - введения обучающихся в культуру, овладение ими социокультурным опы-

том. 

1.Личностные результаты, с учетом индивидуальных возможностей и особых обра-

зовательных потребностей, включают индивидуально-личностные качества, специальные 

требования к развитию жизненной и социальной компетенции и должны отражать: 

-развитие чувства любви к родителям (законным представителям), другим членам 

семьи, к школе, принятие учителя и обучающихся класса, взаимодействие с ними; 

-развитие мотивации к обучению; 

-развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в разно-

образные повседневные школьные дела); 

-владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами соци-

ального взаимодействия; 

-развитие положительных свойств и качеств личности; 

-готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

2.Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой предметной области, готовность их применения, и не являются 

основным критерием при принятии решения о его переводе в следующий класс, но рас-

сматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

Определяютсят два уровня овладения предметными результатами для обучающих-

ся с расстройствами аутистического спектра с легкой умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями): минимальный и достаточный.  

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным 

для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся. Отсутствие 

достижения этого уровня по отдельным предметам не является препятствием к продолже-

нию образования по данному варианту программы. В том случае, если обучающийся не 

достигает минимального уровня овладения предметными результатами по всем или боль-

шинству учебных предметов, то по рекомендации ТПМПК и с согласия родителей 

/законных представителей общеобразовательное учреждение может перевести обучающе-

гося на обучение по индивидуальному плану или на вариант 8.4 АООП НОО ОВЗ. 
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Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями в 

конкретной рабочей учебной программе по соответствующему предмету/курсу. 

 

11.1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения настоящей 

программы призвана решить следующие задачи: 

-закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объ-

екта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

-ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и вос-

питание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учеб-

ных предметов начального общего образования и формирование универсальных учебных 

действий; 

-обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной обще-

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных и личностных результатов начального общего образования; 

-предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающих-

ся, освоивших адаптированную основную образовательную программу начального обще-

го образования) и оценку эффективности деятельности общеобразовательного оучрежде-

ния; 

-позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития жизненной компетенции. 

Результаты достижений обучающихся в овладении адаптированной основной 

общеобразовательной программы являются значимыми для оценки качества образования 

обучающихся. При определении подходов к осуществлению оценки результатов це-

лесообразно опираться на следующие принципы: 

-дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся; 

-динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психи-

ческого и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучаю-

щихся. 

Эти принципы отражают целостность процесса образования обучающихся, 

представляют обобщенные характеристики оценки их учебных и личностных достижений. 

Система оценки достижений обучающихся в освоении содержания адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

ориентирована на представленный в стандарте перечень планируемых результатов.  

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся имеет 

определяющее значение для оценки качества образования.  

В соответствии с требованиями стандарта для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра  варианта 8.3  ФАОП НОО ОВЗ оценке подлежат личностные и 

предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 
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задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений 

обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном 

итоге, составляют основу этих результатов. 

На основе требований, сформулированных в стандарте в общеобразовательном 

учреждении имеется программа оценки личностных результатов с учетом типологических 

и индивидуальных особенностей обучающихся, которая включает полный перечень 

личностных результатов, прописанных в тексте федеральных государственных 

образовательных стандартов, которые выступают в качестве критериев оценки социальной 

(жизненной) компетенции учащихся с перечнем параметров и индикаторов оценки 

каждого результата; систему бальной оценки результатов; документы, в которых 

отражаются индивидуальные результаты каждого обучающегося (Карта развития 

обучающегося); материалы для проведения процедуры оценки личностных и предметных 

результатов; локальные акты учреждения, регламентирующие все вопросы проведения 

оценки результатов. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении 

знаний и умений, способность их применять в практической деятельности.  

Оценка достижения обучающимися предметных результатов базируется на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обуча-

ющимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и 

умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют 

определенную роль в становлении личности ученика и овладении им социальным опытом.  

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы обучающимися 

применяется балльная оценка, которая свидетельствует о качестве усвоенных знаний.   

Основные критерии оценки планируемых результатов:  

-соответствие-соответствие/несоответствие науке и практике: «верно»/«неверно»;  

-полнота и надежность усвоения: полные, частично полные, неполные;  

-самостоятельность применения усвоенных знаний: задание выполнено полностью 

самостоятельно; выполнено по словесной инструкции; выполнено с опорой на образец; 

задание не выполнено при оказании различных видов помощи. 

Результаты овладения адаптированной основной общеобразовательной программы 

выявляются в ходе выполнения обучающимися разных видов заданий, требующих верного 

решения: по способу предъявления (устные, письменные, практические);  по характеру 

выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель 

надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 

«удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, проде-

монстрированные учеником, с оценками типа: «удовлетворительно» (зачёт), если обуча-

ющиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий;  «хорошо» ― от 51% до 65% заданий; 

«очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы 

отметок по 5-балльной шкале. При оценке итоговых предметных результатов следует из 

всего спектра оценок выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и 

практическую деятельность обучающегося, оказывали бы положительное влияние на 

формирование жизненных компетенций. 

Система оценки обучающимися планируемых результатов освоения адаптирован-

ной основной общеобразовательной программы основного общего образования преду-

сматривает оценку достижения планируемых результатов освоения программы коррекци-
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онной работы, которая осуществляется два раза в год в декабре, мае соответствующего 

учебного года. 

Для оценки продвижения обучающимися с интеллектуальными нарушениями 

(легкая степень умственной отсталости) в овладении результатами  коррекционной 

деятельности применяется метод экспертной оценки, который представляет собой 

процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов) 

психолого-педагогического консилиума в порядке, предусмотренном Положением «О 

психолого-педагогическом консилиуме общеобразовательного учреждения». 

Состав экспертной группы определяется общеобразовательной организацией и 

включает специалистов психолого-педагогического консилиума (заместитель директора по 

учебной работе, курирующий вопросы основного общего образования,  заместитель 

директора по воспитательной работе, учителя предметники, ведущий специалист, педагог-

психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, социальный педагог, тьюто, врач, которые 

хорошо знают обучающегося.  

В процессе оценки достижения планируемых личностных и предметных 

результатов используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 

друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 

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

мнение родителей/законных представителей, поскольку основой оценки служит анализ 

изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных 

средах (школьной и семейной). 

Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем членам 

психолого-педагогического консилиума условных единицах психолого-педагогического 

сопровождения: 0 баллов – отрицательная динамика, отсутствие продвижения; 1 балл – 

положительная динамика, минимальное продвижение; 2 балла – положительная динамика, 

среднее продвижение; 3 балла – положительная динамика, значительное продвижение. 

 Подобная оценка необходима специалистам психолого-педагогического 

консилиума для выработки ориентиров в описании динамики развития компетенций 

обучающегося.  

Результаты оценки достижений заносятся в индивидуальную карту развития 

обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики 

целостного развития обучающегося, но и отследить наличие или отсутствие изменений по 

отдельным жизненным компетенциям. 

Результаты освоения обучающимися программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 

деятельность обучающихся, осуществляется на основе интегративных показателей, 

свидетельствующих о положительной динамике развития обучающегося («было» ― 

«стало») или в сложных случаях сохранении его психоэмоционального статуса.  
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11.2. Содержательный раздел. 
11.2.1.Программа формирования базовых учебных действий  

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) реализуется в процессе всего обучения, всей учебной 

и внеурочной деятельности, и конкретизирует требования ФАООП НОО ОВЗ и ФГОС 

НОО ОВЗ (вараинт 8.3.) к личностным и предметным результатам освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования с учетом специфики образовательных потребностей обучающихся.  

Программа формирования базовых учебных действий реализуется в процессе всей 

учебной и внеурочной деятельности. Она строится на основе деятельностного подхода к 

обучению и позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования 

обучающихся.  

Цель: 

-формирование обучающегося как субъекта учебной деятельности, которая 

обеспечивает одно из направлений его подготовки к самостоятельной жизни в обществе и 

переходу на следующую ступень получения образования.   

Задачи: 

-формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

-овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности; 

-развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 

организационную помощь педагога. 

Уровень сформированности базовых учебных действий обучающихся пределяется 

на этапе завершения обучения в начальной школе. С учетом возрастных особенностей 

обучающихся базовые учебные действия рассматриваются на различных этапах обучения. 

Базовые учебные действия, формируемые у школьников, обеспечивают, с одной 

стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к обучению, с 

другой - составляют основу формирования в старших классах более сложных действий, 

которые содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной 

активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 

Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой 

роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в 

процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации.  

Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию со взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

 Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и 

любом этапе обучения. Благодаря им, создаются условия для формирования и реализации 

начальных логических операций. 

Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных 

логических операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и 

умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования 

логического мышления школьников.  

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях 

является показателем их сформированности.  

Характеристика базовых учебных действий 

1.Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия - осознание себя как ученика, заинтересованного 

посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; положительное отношение к 
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окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию; целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

единстве его природной и социальной частей;  самостоятельность в выполнении учебных 

заданий, поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о этических нормах и правилах поведения в со-

временном обществе; готовность к безопасному и бережному поведению в природе и 

обществе. 

2.Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: вступать в 

контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик – ученик, ученик – класс, 

учитель-класс); использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем; обращаться за помощью и принимать помощь; слушать и 

понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту; сотруд-

ничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно 

относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;  договариваться и 

изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в 

конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

3.Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: адекватно 

соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за 

парты и т. д.); принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; активно участвовать в деятельности, 

контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников; соотносить свои 

действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, 

оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою деятельность с 

учетом выявленных недочетов. 

4.Познавательные учебные действия: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: выделять 

существенные, общие и отличительные свойства предметов; устанавливать видо-родовые 

отношения предметов; делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале; пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

читать; писать; выполнять арифметические действия; наблюдать; работать с информацией 

(понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое 

изображение, таблицу, предъявленные на бумажных и электронных и других носителях). 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

Группа базовых 

учебных действий 
Перечень учебных действия 

Образовательная 

область 
Учебный предмет 

Личностные 

учебные действия 

осознание себя как ученика, 

заинтересованного посещением 

школы, обучением, занятиями, как 

члена семьи, одноклассника, друга 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика 

способность к осмыслению 

социального окружения, своего 

места в нем, принятие соответству-

ющих возрасту ценностей и 

социальных ролей 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Технологии Ручной труд 

положительное отношение к 

окружающей действительности, 

готовность к организации взаимо-

действия с ней и эстетическому ее 

восприятию;  

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Искусство Музыка 

Рисование 

  Физическая культура Физическая 

культура 

 Технологии Ручной труд 
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 целостный, социально ориен-

тированный взгляд на мир в 

единстве его природной и 

социальной частей 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Естествознание Мир природы и 

человека 

самостоятельность в выполнении 

учебных заданий, поручений, дого-

воренностей 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Математика Математика 

Технологии Ручной труд 

понимание личной ответственности 

за свои поступки на основе предста-

влений о этических нормах и 

правилах поведения в современном 

обществе 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Физическая культура Физическая 

культура 

Технологии Ручной труд 

готовность к безопасному и 

бережному поведению в природе и 

обществе 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Естествознание Мир природы и 

человека 

Коммуника-

тивные учебные 

действия 

вступать в контакт и работать в 

коллективе (учитель – ученик, 

ученик – ученик, ученик – класс, 

учитель-класс) 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика 

Естествознание Мир природы и 

человека 

Физическая культура Физическая 

культура 

Технологии Ручной труд 

использовать принятые ритуалы 

социального взаимодействия с одно-

классниками и учителем 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика 

Естествознание Мир природы и 

человека 

Искусство Музыка 

Рисование 

Физическая культура Физическая 

культура 

Технологии Ручной труд 

обращаться за помощью и 

принимать помощь 

Технологии Ручной труд 

Искусство Музыка 

Рисование 

Математика Математика 

слушать и понимать инструкцию к 

учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту 

Технологии Ручной труд 

Искусство Музыка 

Рисование 

Математика Математика 

Физическая культура Физическая 

культура 

сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных 

ситуациях 

Технологии Ручной труд 

Искусство Музыка 

Рисование 

Физическая культура Физическая 

культура 

доброжелательно относиться, 

сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми 

Естествознание Мир природы и 

человека 

Технологии Ручной труд 

Искусство Музыка 

Рисование 

Физическая культура Физическая 
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культура 

договариваться и изменять свое 

поведение с учетом поведения 

других участников спорной 

ситуации 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

 Физическая культура Физическая 

культура 

Регулятивные 

учебные  

действия 

входить и выходить из учебного 

помещения со звонком 

Язык и речевая 

практика 

 

Естествознание 

Математика 

Искусство 

 

 

Технологии 

 

Физическая культура 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика  

Мир природы и 

человека 

Математика 

Музыка 

Рисование 

Ручной труд 

Физическая 

культура 

ориентироваться в пространстве 

класса (зала, учебного помещения) 

пользоваться учебной мебелью 

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из-за 

парты и т. д.) 

работать с учебными прина-

длежностями (инструментами, 

спортивным инвентарем) и 

организовывать рабочее место 

принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность, 

следовать предложенному плану и 

работать в общем темпе 

активно участвовать в деятельности, 

контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников 

соотносить свои действия и их 

результаты с заданными образцами, 

принимать оценку деятельности, 

оценивать ее с учетом предложенных 

критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных 

недочетов 

передвигаться по школе, находить 

свой класс, другие необходимые 

помещения 

Естествознание  Мир природы и 

человека 

Познавательные выделять существенные, общие и 

отличительные свойства предметов 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

 Математика Математика 

 Естествознание Мир природы и 

человека 

 Искусство Рисование 

устанавливать видо-родовые 

отношения предметов 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

 Математика Математика 

 Естествознание Мир природы и 

человека 

делать простейшие обобщения, 

сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика 

Естествознание Мир природы и 

человека 

Искусство Рисование 

пользоваться знаками, символами, 

предметами-заместителями 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практ 

Математика Математика 
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Искусство Музыка  

Рисование 

читать Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

 Естествознание Мир природы и 

человека 

писать Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

 

 выполнять арифметические действия Математика Математика 

 наблюдать; работать с информацией 

(понимать изображение, текст, уст-

ное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, 

таблицу, предъявленные на 

бумажных и электронных и других 

носителях). 

Язык и речевая 

практика 

 

Математика 

Искусство 

 

 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика 

Рисование 

 

 

Важное значение уделяется вовлечению обучающихся в совместную деятельность 

на основе эмоционального осмысления происходящих событий. В процессе обучения 

осуществляется мониторинг всех групп базовых учебных действий, который отражает 

индивидуальные достижения обучающихся и позволяет делать выводы об эффективности 

проводимой в этом направлении работы. Для оценки сформированности каждого действия 

используется система оценки.  

Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем членам 

психолого-педагогического консилиума условных единицах психолого-педагогического 

сопровождения: 0-1 баллов/балл – действие отсутствует, обучающийся не понимает его 

смысла, не включается в процесс выполнения вместе с учителем/смысл действия 

понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие только по прямому 

указанию учителя, при необходимости требуется оказание помощи; 1,5-2 баллов/балла – 

преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных ситуациях 

способен выполнить его самостоятельно/ способен самостоятельно выполнять действие в 

определенных ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому 

указанию учителя; 2,5/3 балла – способен самостоятельно применять действие, но иногда 

допускает ошибки, которые исправляет по замечанию учителя/ самостоятельно применяет 

действие в любой ситуации/ самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  

 

11.2.2.Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области обеспечивают достижение планируемых результатов (личностных, предметных) 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Программы отдельных учебных предметов/коррекционных курсов 

разрабатываются на основе: требований к личностным и предметным результатам 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и программы формирования 

универсальных учебных действий. 

Программы учебных предметов/коррекционных курсов, указанные ниже, содержат: 

-пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального об-

щего образования с учетом специфики учебного предмета/коррекционного курса и основ-

ные задачи; 

-содержание учебного предмета/коррекционного курса с личностными и предмет-

ными результатами освоения конкретного учебного предмета/коррекционного курса; 
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-учебно-тематическое планирование и календарно-тематическое планирование (в 

конкретной рабочей программе предмета/курса). 

Программы коррекционных курсов конкретизируются в рабочей учебной 

программе по соответствующему предмету/курсу применительно к каждому 

обучающемуся/группе обучающихся и в соответствии с его/их потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями, а также рекомендациями, 

зафиксированными в индивидуальной программе реабилитации ребенка-инвалида. 

В данном разделе приводится основное содержание обязательных учебных пред-

метов, коррекционных курсов, которое должно быть в полном объёме отражено в соответ-

ствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы пример-

ных программ учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области форми-

руются с учётом особых образовательных потребностей обучающихся, а также регио-

нальных, национальных и этнокультурных особенностей. 

 

Рабочие программы учебных предметов. 

 

1.РУССКИЙ ЯЗЫК. ЧТЕНИЕ. РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА. 

1.1.Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения АО-

ОП НОО ОВЗ, установленными ФГОС НОО ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

При подготовке программы учтены также особые образовательные потребности обучаю-

щихся с расстройствами аутистического спектра с легкой умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями). 

Обучение русскому языку и чтению предусматривает формирование у обучающих-

ся различных видов деятельности в условиях развития и использования их потребности в 

общении. 

Речевое развитие осуществляется в условиях организации разных видов деятельно-

сти при одновременном формировании лексической, грамматической, фонетической сто-

рон словесной речи. Работа по развитию речи рассматривается с позиции формирования 

речевой деятельности в разных формах (устной, устно-дактильной, письменной). 

Приоритетными направлениями в коррекционном обучении языку обучающихся 

являются формирование речевой деятельности и развитие языковой способности, речево-

го поведения. Усвоение обучающимися грамматической структуры языка во втором клас-

се осуществляется в основном в процессе практического овладения ими речью. 

Развитие языковой способности у обучающихся требует особого внимания. Воспи-

тание речевого поведения, являющееся центральной задачей обучения в младших классах, 

заключается в формировании речевой активности обучающегося, желания и умения всту-

пать в контакт с окружающими, воспринимать информацию и реагировать на нее на осно-

ве словесной речи. Обучение речевой деятельности предусматривает формирование раз-

ных ее видов: говорения (разговорной и монологической речи), письма, чтения, слушания 

(в доступных пределах). Овладение каждым видом речевой деятельности требует форми-

рования у обучающихся потребности в речи, мотивированности высказывания, обучения 

планированию высказывания, отбору средств и способов его осуществления. 

Необходимым условием эффективности педагогического процесса для речевого 

развития обучающихся является дифференцированный подход к обучению языку. 

Важнейшей задачей обучения является формирование у обучающихся социально-

трудовых и посильных коммуникативных компетенций. На уроках формируются способы 

практической деятельности, необходимые для решения проблем в реальных жизненных 

ситуациях. Этому способствует предметно-практическое обучение, которое является важ-

нейшим пропедевтическим курсом при обучении данной категории обучающихся, а также 

основой всего образовательно-коррекционного процесса, который имеет социально-

адаптирующую направленность. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
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Знакомство с новым словом (с новым типом фразы) происходит в условиях пред-

метно-практической деятельности, в ситуациях, требующих употребления конкретного 

слова (типа фразы) и делающих его значение понятным обучающимся. Усвоение и за-

крепление речевого материала происходит путем многократного повторения его в связи с 

различными видами образовательной деятельности, на уроках развития речи, чтения, ма-

тематики. 

Современная образовательная организация должна располагать достаточными 

компонентами полифункциональной образовательной среды, которая способна создать 

комфортные педагогические условия обучения обучающихся. В этих условиях оказывает-

ся возможным, сформировать некоторый активный словарь самых необходимых житей-

ских понятий, а также и небольшой объем инициативной речи, доступный этой категории 

обучающихся. Успех учебно-воспитательного процесса в этом случае обеспечивается за 

счет уменьшения объема речевого материала, а также за счет организации более частого 

его повторения в различных учебных ситуациях. 

В младших классах изучение всех предметов, входящих в структуру русского язы-

ка, призвано решить следующие задачи: 

-уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овла-

дение на этой основе языковыми средствами (слово, предложение, словосочетание); 

-формирование первоначальными "дограмматическими" понятиями и развитие 

коммуникативно-речевых навыков; 

-коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

-формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов до-

ступных для понимания по структуре и содержанию; 

-развитие навыков устной коммуникации; 

-формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

1.2.Содержание предмета. 

1. Подготовка к усвоению грамоты.  

Подготовка к усвоению первоначальных навыков чтения. Развитие слухового вни-

мания, фонематического слуха. Элементарный звуковой анализ. Совершенствование про-

износительной стороны речи. Формирование первоначальных языковых понятий: "слово", 

"предложение", часть слова - "слог" (без называния термина), "звуки гласные и соглас-

ные". Деление слов на части. Выделение на слух некоторых звуков. Определение наличия 

(отсутствия звука) в слове на слух. Подготовка к усвоению первоначальных навыков 

письма. Развитие зрительных представлений и пространственной ориентировки на плос-

кости листа. Совершенствование и развитие мелкой моторики пальцев рук. Усвоение ги-

гиенических правил письма. Подготовка к усвоению навыков письма. Речевое развитие. 

Понимание обращенной речи. Выполнение несложных словесных инструкций. Расшире-

ние арсенала языковых средств, необходимых для вербального общения. Формирование 

элементарных коммуникативных навыков диалогической речи: ответы на вопросы собе-

седника на темы, близкие личному опыту, на основе предметно-практической деятельно-

сти, наблюдений за окружающей действительностью. 

2.Обучение грамоте. 

Формирование элементарных навыков чтения. 

Звуки речи. Выделение звуки на фоне полного слова. Отчетливое произнесение. 

Определение места звука в слове. Определение последовательности звуков в несложных 

по структуре словах. Сравнение на слух слов, различающихся одним звуком. 

Различение гласных и согласных звуков на слух и в собственном произношении. 

Обозначение звука буквой. Соотнесение и различение звука и буквы. Звукобуквен-

ный анализ несложных по структуре слов. 

Образование и чтение слогов различной структуры (состоящих из одной гласной, 

закрытых и открытых двухбуквенных слогов, закрытых трехбуквенных слогов с твердыми 

и мягкими согласными, со стечениями согласных в начале или в конце слова). Составле-
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ние и чтение слов из усвоенных слоговых структур. Формирование навыков правильного, 

осознанного и выразительного чтения на материале предложений и небольших текстов 

(после предварительной отработки с педагогическим работником). Разучивание с голоса 

коротких стихотворений, загадок, чистоговорок. 

Формирование элементарных навыков письма. 

Развитие мелкой моторики пальцев рук; координации и точности движения руки. 

Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве 

классной доски. 

Усвоение начертания рукописных заглавных и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиени-

ческих норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Дословное списывание слов 

и предложений; списывание со вставкой пропущенной буквы или слога после предвари-

тельного разбора с учителем. Усвоение приемов и последовательности правильного спи-

сывания текста. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расхо-

дится с их произношением. 

Практическое усвоение некоторых грамматических умений и орфографических 

правил: обозначение на письме границ предложения; раздельное написание слов; обозна-

чение заглавной буквой имен и фамилий людей, кличек животных; обозначение на письме 

буквами сочетания гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши). 

Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и конструкций 

предложений) для выражения просьбы и собственного намерения (после проведения под-

готовительной работы); ответов на вопросы педагогического работника и обучающихся. 

Пересказ прослушанных и предварительно разобранных небольших по объему текстов с 

опорой на вопросы педагогического работника и иллюстративный материал. Составление 

двух - трех предложений с опорой на серию сюжетных картин, организованные наблюде-

ния, практические действия. 

Практические грамматические упражнения и развитие речи. 

Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. 

Согласные твердые и мягкие. Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и непарные 

по твердости - мягкости, звонкости - глухости. Ударение. Гласные ударные и безударные. 

Графика. Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, е, и, ю, я. Раз-

делительный ь. Слог. Перенос слов. Алфавит. 

Слово. Слова, обозначающие название предметов. Различение слова и предмета. 

Слова-предметы, отвечающие на вопросы "кто? и что?", расширение круга слов, обозна-

чающих фрукты, овощи, мебель, транспорт, явления природы, растения, животных. Слова 

с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Имена собственные. Большая буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках жи-

вотных, названиях городов, сел и деревень, улиц, географических объектов. 

"Слова-друзья". "Слова-враги". 

Слова, обозначающие название действий. Различение действия и его названия. 

Название действий по вопросам что делает? что делают? что делал? что будет делать? Со-

гласование слов-действий со словами-предметами. 

Слова, обозначающие признак предмета. Определение признака предмета по во-

просам какой? какая? какое? какие? Название признаков, обозначающих цвет, форму, ве-

личину, материал, вкус предмета. 

Дифференциация слов, относящихся к разным категориям. 

Предлог. Предлог как отдельное слово. Раздельное написание предлога со словами. 

Роль предлога в обозначении пространственного расположении предметов. Составление 

предложений с предлогами. 

Имена собственные (имена и фамилии людей, клички животных, названия городов, 

сел, улиц, площадей). 

Правописание. Правописание сочетаний шипящих с гласными. Правописание пар-
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ных звонких и глухих согласных на конце и в середине слова. Проверка написания без-

ударных гласных путем изменения формы слова. 

Родственные слова. Подбор гнезд родственных слов. Общая часть родственных 

слов. Проверяемые безударные гласные в корне слова, подбор проверочных слов. Слова с 

непроверяемыми орфограммами в корне. 

Предложение. Смысловая законченность предложения. Признаки предложения. 

Главные и второстепенные члены предложений. Оформление предложения в устной и 

письменной речи. Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения. 

Составление предложений с опорой на сюжетную картину, серию сюжетных картин, по 

вопросам, по теме, по опорным слова. Распространение предложений с опорой на пред-

метную картинку или вопросы. Работа с деформированными предложениями. Работа с 

диалогами. 

Составление подписей к картинкам. Выбор заголовка к из нескольких предложен-

ных. Различение текста и "не текста". Работа с деформированным текстом. Коллективное 

составление коротких рассказов после предварительного разбора. Коллективное составле-

ние небольших по объему изложений и сочинений (3 - 4 предложения) по плану, опорным 

словам и иллюстрации. 

3.Чтение и развитие речи. 

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества 

(пословица, скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина). Небольшие 

рассказы и стихотворения русских и зарубежных писателей о природе родного края, о 

жизни детей и взрослых, о труде, о народных праздниках, о нравственных и этических 

нормах поведения. Статьи занимательного характера об интересном и необычном в окру-

жающем мире, о культуре поведения, об искусстве, историческом прошлом. 

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, родной природе, об 

отношении человека к природе, к животным, труду, друг другу; о жизни детей, их дружбе; 

произведении о добре и зле. 

Жанровое разнообразие: сказки, рассказы, стихотворения, басни, пословицы, пого-

ворки, загадки, считалки, потешки. 

Навык чтения: осознанное, правильное плавное чтение с переходом на чтение це-

лыми словами вслух и про себя. Формирование умения самоконтроля и самооценки. Фор-

мирование навыков выразительного чтения (соблюдение пауз на знаках препинания, вы-

бор соответствующего тона голоса, чтение по ролям и драматизация разобранных диало-

гов). 

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различе-

ние простейших случаев многозначности и сравнений. Деление текста на части, составле-

ние простейшего плана и определение основной мысли произведения под руководством 

педагогического работника. Составление картинного плана. Пересказ текста или части 

текста по плану и опорным словам. 

Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. Знание 

заглавия и автора произведения. Ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на вопро-

сы о прочитанном, пересказ. Отчет о прочитанной книге. 

4. Речевая практика. 

Аудирование и понимание речи. Выполнение простых и составных устных ин-

струкций педагогического работника, словесный отчет о выполненных действиях. Чтение 

и выполнение словесных инструкций, предъявленных в письменном виде. 

Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей слову, пред-

ложению). 

Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных слогов, слов, 

предложений. 

Слушание небольших литературных произведений в изложении педагогического 

работника и с аудионосителей. Ответы на вопросы по прослушанному тексту, пересказ. 
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Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. Формиро-

вание правильного речевого дыхания. Практическое использование силы голоса, тона, 

темпа речи в речевых ситуациях. Использование мимики и жестов в общении. 

Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое общение. Правила речевого 

общения. Письменное общение (афиши, реклама, письма, открытки). Условные знаки в 

общении людей. 

Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио". 

Виртуальное общение. Общение в социальных сетях. 

Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей. 

Организация речевого общения. 

Базовые формулы речевого общения. 

Обращение, привлечение внимания. "Ты" и "Вы", обращение по имени и отчеству, 

по фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое обращение, нежела-

тельное обращение (по фамилии). Ласковые обращения. Грубые и негрубые обращения. 

Бытовые (неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. Именные, бытовые, ласко-

вые обращения. Функциональные обращения (к продавцу, к сотруднику полиции). Спе-

цифика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тетенька, девушка, мужчина). 

Вступление в речевой контакт с незнакомым без обращения ("Скажите пожалуйста..."). 

Обращение в письме, в поздравительной открытке. 

Знакомство, представление, приветствие. Формулы "Давай познакомимся", "Меня 

зовут...", "Меня зовут..., а тебя?". Формулы "Это...", "Познакомься пожалуйста, это...". От-

ветные реплики на приглашение познакомиться ("Очень приятно!", "Рад познакомить-

ся!"). 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и проща-

ния в зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы "здравствуй", "здрав-

ствуйте", "до свидания". Развертывание формул с помощью обращения по имени и отче-

ству. Жесты приветствия и прощания. Этикетные правила приветствия: замедлить шаг 

или остановиться, посмотреть в глаза человеку. 

Формулы "Доброе утро", "Добрый день", "Добрый вечер", "Спокойной ночи". Не-

официальные разговорные формулы "привет", "салют", "счастливо", "пока". Грубые (фа-

мильярные) формулы "здорово", "бывай", "чао" (в зависимости от условий школы). Недо-

пустимость дублирования этикетных формул, использованных невоспитанными взрослы-

ми. Развертывание формул с помощью обращений. 

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания "Как дела?", "Как 

живешь?", "До завтра", "Всего хорошего". Просьбы при прощании "Приходи(те) еще", 

"Заходи(те)", "Звони(те)". 

Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в гостях. 

Поздравление, пожелание. Формулы "Поздравляю с...", "Поздравляю с праздни-

ком..." и их развертывание с помощью обращения по имени и отчеству. 

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия 

пожеланий в связи с разными праздниками. Формулы "Желаю тебе...", "Желаю Вам...", "Я 

хочу пожелать...". Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона. 

Поздравительные открытки. 

Формулы, сопровождающие вручение подарка "Это Вам (тебе)", "Я хочу подарить 

тебе...". Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и подарки. 

Одобрение, комплимент. Формулы "Мне очень нравится твой...", "Как хорошо 

ты...", "Как красиво!". 

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном 

разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения автоответчика сотовой 

связи). Выражение просьбы позвать к телефону ("Позовите пожалуйста...", "Попросите 

пожалуйста...", "Можно попросить (позвать)..."). Распространение этих формул с помо-

щью приветствия. Ответные реплики адресата "алло", "да", "Я слушаю". 



673 

 

Просьба, совет. Обращение с просьбой к педагогическому работнику, соседу по 

парте на уроке или на перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обраще-

ние с просьбой к сверстнику, к близким людям. 

Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы "Пожалуйста,...", 

"Можно..., пожалуйста!", "Разрешите...", "Можно мне...", "Можноя...". 

Мотивировка отказа. Формулы "Извините, но...". 

Благодарность. Формулы "спасибо", "большое спасибо", "пожалуйста". Благодар-

ность за поздравления и подарки ("Спасибо... имя"), благодарность как ответная реакция 

на выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы "Очень приятно", "Я 

очень рад" как мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравление, пожела-

ние ("Спасибо за поздравление", "Я тоже поздравляю тебя (Вас)". "Спасибо, и тебя (Вас) 

поздравляю"). 

Замечание, извинение. Формулы "извините пожалуйста" с обращением и без него. 

Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения ("Я нечаянно", "Я не хотел"). 

Использование форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, ровесником. 

Обращение и мотивировка при извинении. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова 

поддержки, утешения. 

Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления, подарки: "Мо-

лодец!", "Умница!", "Как красиво!". 

Примерные темы речевых ситуаций. 

"Я - дома" (общение с близкими людьми, прием гостей). 

"Я и мои друзья" (игры и общение со сверстниками, общение в школе, в секции, в 

творческой студии). 

"Я за порогом дома" (покупка, поездка в транспорте, обращение за помощью (в том 

числе в экстренной ситуации), поведение в общественных местах (кино, кафе). 

"Я в мире природы" (общение с животными, поведение в парке, в лесу). 

Темы речевых ситуаций формулируются исходя из уровня развития коммуника-

тивных и речевых умений обучающегося с РАС с легкой умственной отсталостью и соци-

альной ситуации его жизни. Например, в рамках лексической темы "Я за порогом дома" 

для отработки этикетных форм знакомства на уроках могут быть организованы речевые 

ситуации "Давайте познакомимся!", "Знакомство во дворе", "Знакомство в гостях". 

Алгоритм работы над темой речевой ситуации. 

Выявление и расширение представлений по теме речевой ситуации. 

Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации. 

Составление предложений по теме ситуации, в том числе ответы на вопросы и 

формулирование вопросов учителю, одноклассникам. 

Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации. 

Выбор атрибутов к ролевой игре по теме речевой ситуации. Уточнение ролей, сю-

жета игры, его вариативности. 

Моделирование речевой ситуации. 

Составление устного текста (диалогического или несложного монологического) по 

теме ситуации. 

1.3. Планируемые результаты. 

1Личностные результаты, с учетом индивидуальных возможностей и особых об-

разовательных потребностей включают индивидуально-личностные качества, специаль-

ные требования к развитию жизненной и социальной компетенции и должны отражать: 

-развитие чувства любви к родителям (законным представителям), другим членам 

семьи, к школе, принятие педагогических работников и других обучающихся класса, вза-

имодействие с ними; 

-развитие мотивации к обучению; 

-развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 
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-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; 

-умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела); 

-владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами соци-

ального взаимодействия; 

-развитие положительных свойств и качеств личности; 

-готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

2.Предметные результаты: 

2.1.РУССКИЙ ЯЗЫК. 

Минимальный уровень: 

-деление слов на слоги для переноса; 

-списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с ор-

фографическим проговариванием; 

-запись под диктовку слов и коротких предложений (2 - 4 слова) с изученными ор-

фограммами; 

-дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки; 

-составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с ори-

ентацией на серию сюжетных картинок; 

-выделение из текста предложений на заданную тему; 

-участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

Достаточный уровень: 

-списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 

-запись под диктовку текстов, включающих слова с изученными орфограммами (30 

- 35 слов); 

-дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу (название пред-

метов, действий и признаков предметов); 

-составление и распространение предложений, установление связи между словами 

с помощью педагогического работника, постановка знаков препинания в конце предложе-

ния (точка, вопросительный и восклицательный знак); 

-деление текста на предложения; 

-выделение темы текста (о чем идет речь), озаглавливание его; 

-самостоятельная запись 3 - 4 предложений из составленного текста после его ана-

лиза. 

2.2.ЧТЕНИЕ. 

Минимальный уровень: 

-осознанно и правильно читать текст вслух по слогам и целыми словами; 

-пересказывать содержание прочитанного текста по вопросам; 

-участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

-выразительно читать наизусть короткие стихотворения. 

Достаточный уровень: 

-читать текст после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по 

семантике и структуре слова - по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим тоном 

голоса и темпом речи; 

-отвечать на вопросы педагогического работника по прочитанному тексту; 

-определять основную мысль текста после предварительного его анализа; 

-читать текст про себя, выполняя задание педагогического работника; 

-выделять главных действующих героев, давать элементарную оценку их поступ-

кам; 

-читать диалоги по ролям с использованием некоторых средств устной выразитель-

ности (после предварительного разбора); 

-пересказывать текст по частям с опорой на вопросы педагогического работника, 
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картинный план или иллюстрацию; 

-выразительно читать наизусть стихотворения. 

2.3.РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА. 

Минимальный уровень: 

-выражать свои просьбы, желания, используя этикетные слова и выражения; 

-сообщать свое имя и фамилию, домашний адрес; 

-объяснять, как можно доехать или дойти до школы; 

-участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

-слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстратив-

ный материал; 

-выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения с опорой на об-

разец чтения учителя; 

-участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту обучающегося; 

-слушать радио, смотреть телепередачи, отвечать на вопросы учителя по их содер-

жанию. 

Достаточный уровень: 

-понимать содержание небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; 

отвечать на вопросы по их содержанию; 

-понимать содержание детских радио- и телепередач, отвечать на вопросы по пово-

ду услышанного; 

-выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на образец речи учителя 

и анализ речевой ситуации; 

-принимать активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

-высказывать свои просьбы и желания; выполнять речевые действия приветствия, 

прощания, извинения, используя соответствующие этикетные слова и выражения; 

-принимать участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам ре-

чевых ситуаций; 

-воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинный или картинно-

символический план. 

 

2.МАТЕМАТИКА. 

2.1.Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения АО-

ОП НОО ОВЗ, установленными ФГОС НОО ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

При подготовке программы учтены также особые образовательные потребности обучаю-

щихся с расстройствами аутистического спектра с легкой умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями). 

Цель обучения математике - подготовка обучающихся к жизни в современном 

обществе и переходу на следующую ступень получения образования. 

Задачи обучения математике являются: 

-формирование доступных обучающимся математических знаний и умений, 

необходимых для решения учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и 

профессиональных задач и развитие способности их использования при решении 

соответствующих возрасту задач; 

-коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств 

обучающихся средствами математики с учетом их индивидуальных возможностей; 

-формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, 

настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, 

умений планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять 

контроль и самоконтроль. 

2.2.Содержание предмета. 

Пропедевтика. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
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Свойства предметов 

Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, размер (величи-

на), назначение. Слова: каждый, все, кроме, остальные (оставшиеся), другие. 

Сравнение предметов 

Сравнение двух предметов, серии предметов. 

Сравнение предметов, имеющих объем, площадь, по величине: большой, малень-

кий, больше, меньше, равные, одинаковые по величине; равной, одинаковой, такой же ве-

личины. 

Сравнение предметов по размеру. Сравнение двух предметов: длинный, короткий 

(широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий); длиннее, короче 

(шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, толще, тоньше); равные, одинаковые по длине 

(ширине, высоте, глубине, толщине); равной, одинаковой, такой же длины (ширины, вы-

соты, глубины, толщины). Сравнение трех-четырех предметов по длине (ширине, высоте, 

глубине, толщине); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, тоньше, 

толще); самый длинный, самый короткий (самый широкий, узкий, высокий, низкий, глу-

бокий, мелкий, толстый, тонкий). 

Сравнение двух предметов по массе (весу): тяжелый, легкий, тяжелее, легче, рав-

ные, одинаковые по тяжести (весу), равной, одинаковой, такой же тяжести (равного, оди-

накового, такого же веса). Сравнение трех-четырех предметов по тяжести (весу): тяжелее, 

легче, самый тяжелый, самый легкий. 

Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их составляющих 

Сравнение двух-трех предметных совокупностей. Слова: сколько, много, мало, 

больше, меньше, столько же, равное, одинаковое количество, немного, несколько, один, 

ни одного. 

Сравнение количества предметов одной совокупности до и после изменения коли-

чества предметов, ее составляющих. 

Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления взаимно од-

нозначного соответствия между ними или их частями: больше, меньше, одинаковое, рав-

ное количество, столько же, сколько, лишние, недостающие предметы. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ в одинаковых емкостях. Слова: 

больше, меньше, одинаково, равно, столько же. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучего вещества в одной емкости до и после из-

менения объема. 

Положение предметов в пространстве, на плоскости 

Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно учащегося, по 

отношению друг к другу: впереди, сзади, справа, слева, правее, левее, вверху, внизу, вы-

ше, ниже, далеко, близко, дальше, ближе, рядом, около, здесь, там, на, в, внутри, перед, за, 

над, под, напротив, между, в середине, в центре. 

Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине (центре); 

верхний, нижний, правый, левый край листа; то же для сторон: верхняя, нижняя, правая, 

левая половина, верхний правый, левый, нижний правый, левый углы. 

Единицы измерения и их соотношения 

Единица времени — сутки. Сутки: утро, день, вечер, ночь. Сегодня, завтра, вчера, 

на следующий день, рано, поздно, вовремя, давно, недавно, медленно, быстро. 

Сравнение по возрасту: молодой, старый, моложе, старше. 

Геометрический материал 

Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Шар, куб, брус. 

Нумерация. Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах 100. Разряды. 

Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение 

чисел, знаки сравнения. 
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Единицы измерения и их соотношения. Величины и единицы их измерения. 

Единица массы (килограмм), емкости (литр), времени (минута, час, сутки, неделя, месяц, 

год), стоимости (рубль, копейка), длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. 

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление 

неотрицательных целых чисел. Названия компонентов арифметических действий, знаки 

действий. Таблица сложения. Таблица умножения и деления. Арифметические действия с 

числами 0 и 1. Взаимосвязь арифметических действий. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Числовое выражение. Скобки. Порядок действий. 

Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических 

действий в вычислениях (переместительное свойство сложения и умножения). Алгоритмы 

письменного сложения, вычитания, умножения и деления. Способы проверки 

правильности вычислений. 

Арифметические задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Простые арифметические задачи на нахождение суммы и разности (остатка). Простые 

арифметические задачи на увеличение (уменьшение) чисел на несколько единиц. Простые 

арифметические задачи на нахождение произведения, частного (деление на равные части, 

деление по содержанию); увеличение в несколько раз, уменьшение в несколько раз. 

Простые арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого. Задачи, 

содержащие отношения «больше на (в)…», «меньше на (в)…». Задачи на расчет 

стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). Составные арифметические 

задачи, решаемые в два действия. 

Геометрический материал. Пространственные отношения. Взаимное расположение 

предметов в пространстве и на плоскости (выше-ниже, слева-справа, сверху-снизу, ближе-

дальше, между и пр.). 

Геометрические фигуры. Распознавание и изображение геометрических фигур: 

точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, 

дуга. Ломаные линии - замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника — замкнутая 

ломаная линия. Использование чертежных инструментов для выполнения построений.  

Измерение длины отрезка. Сложение и вычитание отрезков. Измерение отрезков 

ломаной и вычисление ее длины. 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки 

пересечения). 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар. 

2.3. Планируемые результаты: 

1.Личностные результаты, с учетом индивидуальных возможностей и особых об-

разовательных потребностей включают индивидуально-личностные качества, специаль-

ные требования к развитию жизненной и социальной компетенции и должны отражать: 

-развитие чувства любви к родителям (законным представителям), другим членам 

семьи, к школе, принятие педагогических работников и других обучающихся класса, вза-

имодействие с ними; 

-развитие мотивации к обучению; 

-развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; 

-умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела); 

-владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами соци-

ального взаимодействия; 

-развитие положительных свойств и качеств личности; 

-готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 
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2.Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

-овладение начальными математическими знаниями о числах, мерах, величинах и 

геометрических фигурах; 

-овладение элементарными навыками измерения, пересчета, записи и выполнения 

несложных математический действий; 

-применение элементарных математических знаний для решения учебно-

практических и житейских задач; 

-знать числовой ряд 1—100 в прямом порядке и откладывать, используя счетный 

материал, любые числа в пределах 100; 

-знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

-понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части). 

-знать таблицу умножения однозначных чисел до 5; 

-понимать связь таблиц умножения и деления, пользоваться таблицами умножения 

на печатной основе, как для нахождения произведения, так и частного; 

-знать порядок действий в примерах в два арифметических действия; 

-знать и применять переместительное свойство сложения и умножения; 

-выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в преде-

лах 100; 

-знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотно-

шения; 

-различать числа, полученные при счете и измерении, записывать числа, получен-

ные при измерении двумя мерами; 

-пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году, количества 

суток в месяцах; 

-определять время по часам хотя бы одним способом;  

-решать, составлять, иллюстрировать изученные простые арифметические задачи; 

-решать составные арифметические задачи в два действия (с помощью учителя); 

-различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять длину ло-

маной; 

-узнавать, называть, моделировать взаимное положение двух прямых, кривых ли-

ний, фигур, находить точки пересечения без вычерчивания; 

-знать названия элементов четырехугольников, чертить прямоугольник (квадрат) с 

помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с помощью учителя). 

-различать окружность и круг, чертить окружности разных радиусов. 

-чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг. 

Достаточный уровень: 

-знать числовой ряд 1—100 в прямом и обратном порядке, считать, присчитывая, 

отсчитывая по единице и равными числовыми группами по 2, 5, 4, в пределах 100; откла-

дывать, используя счетный материал, любые числа в пределах 100; 

-знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

-понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части и по содержанию), различать два вида деления на уровне прак-

тических действий, знать способы чтения и записи каждого вида деления; 

-знать таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10, правило умножения 

чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 

-понимать связь таблиц умножения и деления, пользоваться таблицами умножения 

на печатной основе, как для нахождения произведения, так и частного; 

-знать порядок действий в примерах в 2-3 арифметических действия; 

-знать и применять переместительное свойство сложения и умножения; 
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-выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в преде-

лах 100; 

-знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотно-

шения; 

-различать числа, полученные при счете и измерении, записывать числа, получен-

ные при измерении двумя мерами, с полным набором знаков в мелких мерах: 5 м 62 см, 3 

м 03 см; 

-знать порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года, уметь пользоваться 

календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в месяцах; 

-определять время по часам тремя способами с точностью до 1 мин;  

-решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические зада-

чи; 

-кратко записывать, моделировать содержание, решать составные арифметические 

задачи в два действия; 

-различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять длину ло-

маной; 

-узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение двух прямых, кри-

вых линий, многоугольников, окружностей, находить точки пересечения; 

-знать названия элементов четырехугольников, чертить прямоугольник (квадрат) с 

помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге; 

-чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг. 

 

3. МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА. 

3.1. Пояснительная записка. 

Учебный предмет "Мир природы и человека" в системе обучения и воспитания 

обучающихся имеет ярко выраженную социально-адаптационную направленность. 

Цель предмета - формирование у обучающихся с РАС целостного представления об 

окружающем мире, о месте в нем обучающегося. 

Содержание предмета "Мир природы и человека" для обучающихся предполагает 

работу в трех направлениях. 

Первое направление предусматривает знакомство обучающихся с их ближайшим 

окружением, с тем, как формируются взаимоотношения в семье, школе. Обучающийся 

осваивает основы безопасного поведения в окружающей среде; осваивает смысл понятий, 

лежащих в основе человеческих отношений (доверие, уважение, доброжелательность, 

взаимопомощь). 

Второе направление предполагает воспитание бережного отношения к природе, ко-

торое осуществляется в процессе знакомства обучающихся с элементарными знаниями о 

ней, овладения несложными способами наблюдения за изменениями в природе и погоде, 

ухода за растениями, животными. На этой основе формируется любовь к природе, родно-

му краю, Родине. 

Третье направление предполагает организацию коммуникативного процесса, в ко-

тором обучающиеся принимают участие на занятиях по ознакомлению с окружающим 

миром, включающего в себя: организацию коммуникативной деятельности (в игре, труде, 

на прогулке, экскурсии); элементарные знания о культуре общения; культуру общения и 

элементарное владение ею; совместную деятельность обучающихся (познавательную, 

коммуникативную). 

3.2.Содержание предмета. 

Сезонные изменения. 

Временные изменения. День, вечер, ночь, утро. Сутки, время суток. Время суток и 

солнце (по результатам наблюдений). Время суток на циферблате часов. Дни недели, по-

рядок следования, рабочие и выходные дни. Неделя и месяц. 

Времена года: Осень. Зима. Весна. Лето. Основные признаки каждого времени года 
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(изменения в неживой природе, жизни растений, животных и человека) Месяцы осенние, 

зимние, весенние, летние. Порядок месяцев в сезоне; в году, начиная с января. Календарь. 

Осень - начальная осень, середина сезона, поздняя осень. Зима - начало, середина, 

конец зимы. Весна - ранняя, середина весны, поздняя весна. Смена времен года. Значение 

солнечного тепла и света. Преемственность сезонных изменений. Взаимозависимость из-

менений в неживой и живой природе, жизни людей (в том числе, по результатам наблю-

дений). 

Сезонные изменения в неживой природе. 

Изменения, происходящие в природе в разное время года, с постепенным нараста-

нием подробности описания качественных изменений: температура воздуха (тепло - хо-

лодно, жара, мороз, замеры температуры); осадки (снег - дождь, иней, град); ветер (холод-

ный - теплый, направление и сила, на основе наблюдений); солнце (яркое - тусклое, боль-

шое - маленькое, греет, светит) облака (облака, тучи, гроза), состояние водоемов (ручьи, 

лужи, покрылись льдом, теплая - холодная вода), почвы (сухая - влажная - заморозки). 

Солнце и изменения в неживой и живой природе. Долгота дня зимой и летом. 

Растения и животные в разное время года. 

Жизнь растений и животных (звери, птицы, рыбы, насекомые) в разные сезо-

ны года. Сбор листьев, плодов и семян. Ознакомление с названиями растений и живот-

ных. Раннецветущие, летние и осенние растения. Увядание и появление растений. Под-

кормка птиц. Весенний сбор веток для гнездования птиц. 

Сад, огород. Поле, лес в разное время года. Домашние и дикие животные в разное 

время года. 

Одежда людей, игры детей, труд людей в разное время года. 

Одежда людей в разное время года. Одевание на прогулку. Учет времени года, по-

годы, предполагаемых занятий (игры, наблюдения, спортивные занятия). 

Игры детей в разные сезоны года. 

Труд людей в сельской местности и городе в разное время года. Предупреждение 

простудных заболеваний, гриппа, травм в связи с сезонными особенностями (похолода-

ние, гололед, жара) 

Неживая природа. 

Солнце, облака, луна, звезды. Воздух. Земля: песок, глина, камни. Почва. Вода. 

Узнавание и называние объектов неживой природы. Простейшие признаки объектов не-

живой природы по основным параметрам: внешний вид, наиболее существенные и замет-

ные свойства (выделяемые при наблюдении обучающимся), место в природе, значение. 

Элементарные сведения о Земле, как планете, и Солнце - звезде, вокруг которой в космосе 

двигается Земля. 

Живая природа. 

Растения. 

Растения культурные. Овощи. Фрукты. Ягоды. Арбуз, дыня, тыква. Зерновые куль-

туры. Внешний вид, место произрастания, использование. Значение для жизни человека. 

Употребление в пищу. 

Растения комнатные. Название. Внешнее строение (корень, стебель, лист). Уход. 

Растения дикорастущие. Деревья. Кустарники. Травянистые растения. Корень, стебель, 

лист, цветок, плод и семена. Первичные представление о способах размножения. Развитие 

растение из семени на примере гороха или фасоли. Значение растений в природе. Охрана, 

использование человеком. 

Грибы. 

Шляпочные грибы: съедобные и не съедобные. Название. Место произрастания. 

Внешний вид. Значение в природе. Использование человеком. 

Животные. 

Животные домашние. Звери. Птицы. Названия. Внешнее строение: части тела. 

Условия обитания, чем кормятся сами животные, чем кормят их люди. Место в жизни че-
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ловека (для чего содержат животное), забота и уход за животным. Скотный двор, птичник, 

ферма. 

Животные дикие. Звери. Птицы. Змеи. Лягушка. Рыбы. Насекомые. Названия. 

Внешнее строение: названия частей тела. Место обитания, питание, образ жизни. Роль в 

природе. Помощь птицам зимой (подкормка, изготовление кормушек) и весной в период 

гнездования (сбор веток для гнезд, соблюдение тишины и уединенности птиц на природе). 

Охрана природы: наблюдения за жизнью живой природы, уход за комнатными рас-

тениями, посадка и уход за растением, бережное отношение к дикорастущим растениям, 

правили сбора урожая грибов и лесных ягод, ознакомление с правилами ухода за домаш-

ними животными, подкормка птиц зимой, сбор веток в период гнездования, ознакомление 

с видами помощи диким животным. 

Человек. 

Мальчик и девочка. Возрастные группы. 

Строение тела человека (голова, туловище, ноги и руки (конечности). Ориентиров-

ка в схеме тела на картинке и на себе. Голова, лицо: глаза, нос, рот, уши. Покровы тела: 

кожа, ногти, волосы. 

Гигиена кожи, ногтей, волос (мытье, расчесывание, обстригание). Зубы. Гигиена 

полости рта (чистка зубов, полоскание). Гигиена рук (мытье). Органы чувств человека 

(глаза, уши, нос, язык, кожа), их значение в жизни человека (ознакомление с жизнью во-

круг, получение новых впечатлений). Гигиена органов чувств. Бережное отношение к се-

бе, соблюдение правил охраны органов чувств, соблюдение режима работы и отдыха. 

Первичное ознакомление с внутренним строением тела человека (внутренние органы). 

Здоровый образ жизни: гигиена жилища (проветривание, регулярная уборка), гиги-

ена питания (полноценное и регулярное питание: овощи, фрукты, ягоды, хлеб, молочные 

продукты, мясо, рыба). Режим сна, работы. Личная гигиена (умывание, прием ванной), 

прогулки и занятия спортом. 

Человек - член общества: член семьи, ученик, одноклассник, друг. Личные вещи: 

гигиенические принадлежности, игрушки, учебные вещи, одежда, обувь. Вещи мальчиков 

и девочек. Профессии людей ближайшего окружения обучающегося. 

Магазины ("овощи-фрукты", продуктовый, промтоварный (одежда, обувь, бытовая 

техника), книжный). Зоопарк или краеведческий музей. Почта. Больница. Поликлиника. 

Аптека. Назначение учреждения. Основные профессии людей, работающих в учреждении. 

Правила поведения в магазине. 

Транспорт. Назначение. Называние отдельных видов транспорта (машины легко-

вые и грузовые, метро, маршрутные такси, трамваи, троллейбусы, автобусы). Городской 

пассажирский транспорт. Транспорт междугородний. Вокзалы и аэропорты. Правила по-

ведения. 

Наша Родина - Россия. Наш город. Населенные пункты. Столица. Флаг, Герб, Гимн 

России. Президент России. Наша национальность. Некоторые другие национальности. 

Национальные костюмы. Россия - многонациональная страна. Праздники нашей страны. 

Достижение нашей страны в науке и искусствах. Великие люди страны или края. Деньги 

нашей страны. Получение и расходование денег. 

Безопасное поведение. 

Предупреждение заболеваний и травм. 

Профилактика простуд: закаливание, одевание по погоде, проветривание помеще-

ний, предупреждение появления сквозняков. Профилактика вирусных заболеваний (грип-

па) - прием витаминов, гигиена полости носа и рта, предупреждение контактов с больны-

ми людьми. Поведение во время простудной (постельный режим, соблюдение назначений 

врача) и инфекционной болезни (изоляция больного, проветривание, отдельная посуда и 

стирка белья, прием лекарств по назначению врача, постельный режим). Вызов врача из 

поликлиники. Случаи обращения в больницу. 

Простейшие действия при получении травмы: обращение за помощью к взрослым 
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(близким людям, педагогическому работнику, незнакомым людям) элементарное описа-

ние ситуации, приведшей к травме, и своего состояния (что и где болит). Поведение при 

оказании медицинской помощи. 

Безопасное поведение в природе. 

Правила поведения человека при контакте с домашним животным. Правила пове-

дения человека с диким животным в зоопарке, в природе. 

Правила поведение в лесу, на воде, в грозу. Предупреждение отравления ядовиты-

ми грибами, ягодами. Признаки. Вызов скорой помощи по телефону. Описание состояния 

больного. 

Правила поведения с незнакомыми людьми, в незнакомом месте. 

Правила поведения на улице. Движения по улице группой. Изучение правил до-

рожного движения: сигналы светофора, пешеходный переход, правила нахождения ребен-

ка на улице (сопровождение взрослым, движение по тротуару, переход улицы по пеше-

ходному переходу). Правила безопасного поведения в общественном транспорте. 

Правила безопасного использование учебных принадлежностей, инструментов для 

практических работ и опытов, с инвентарем для уборки класса. Правила обращения с го-

рячей водой (в кране, в чайнике), электричеством, газом (на кухне). 

Телефоны первой помощи. Звонок по телефону экстренных служб. 

3.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

1.Личностные результаты, с учетом индивидуальных возможностей и особых об-

разовательных потребностей включают индивидуально-личностные качества, специаль-

ные требования к развитию жизненной и социальной компетенции и должны отражать: 

-развитие чувства любви к родителям (законным представителям), другим членам 

семьи, к школе, принятие педагогического работника и других обучающихся класса, вза-

имодействие с ними; 

-развитие мотивации к обучению; 

-развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в разно-

образные повседневные школьные дела); 

-владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами соци-

ального взаимодействия; 

-развитие положительных свойств и качеств личности; 

-готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

2.Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

-иметь представления о назначении объектов изучения; 

-узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях; 

-относить изученные объекты к определенным группам (видо-родовые понятия); 

-называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой группе (фрук-

ты; птицы; зимняя одежда); 

-иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе 

и обществе; 

-знать требования к режиму дня обучающегося и понимать необходимость его вы-

полнения; 

-знать основные правила личной гигиены и выполнять их в повседневной жизни; 

-ухаживать за комнатными растениями; подкармливать зимующих птиц; 

-составлять повествовательный или описательный рассказ из 3 - 5 предложений об 

изученных объектах по предложенному плану; 

-адекватно взаимодействовать с изученными объектами окружающего мира в 

учебных ситуациях; адекватно вести себя в классе, в школе, на улице в условиях реальной 

или смоделированной педагогическим работником ситуации. 
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Достаточный уровень: 

-иметь представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 

окружающем мире; 

-узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных усло-

виях; 

-относить изученные объекты к определенным группам с учетом различных осно-

ваний для классификации; 

-развернуто характеризовать свое отношение к изученным объектам; 

-знать отличительные существенные признаки групп объектов; 

-знать правила гигиены органов чувств; 

-знать некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей; 

-быть готовыми использовать полученные знания при решении учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых задач. 

-отвечать и задавать вопросы педагогическому работнику по содержанию изучен-

ного, проявлять желание рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересо-

вавшем объекте; 

-выполнять задания без текущего контроля педагогического работника (при нали-

чии предваряющего и итогового контроля), качественно осмысленно оценивать свою ра-

боту и работу одноклассников, проявлять к ней ценностное отношение, понимать замеча-

ния, адекватно воспринимать похвалу; 

-проявлять активность в организации совместной деятельности и ситуативного об-

щения с обучающимися; адекватно взаимодействовать с объектами окружающего мира; 

-совершать действия по соблюдению санитарно-гигиенических норм; 

-выполнять доступные природоохранительные действия; 

-быть готовыми к использованию сформированных умений при решении учебных, 

учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы. 

 

4. МУЗЫКА. 

4.1. Пояснительная записка. 

«Музыка» - учебный предмет, предназначенный для формирования у обучающихся 

элементарных знаний, умений и навыков в области музыкального искусства, развития их 

музыкальных способностей, мотивации к музыкальной деятельности. 

Целью - приобщение к музыкальной культуре обучающихся как к неотъемлемой 

части духовной культуры. 

Задачи учебного предмета «Музыка»: 

-накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение 

доступного опыта (овладение элементарными музыкальными знаниями, слушательскими 

и доступными исполнительскими умениями). 

-приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от 

музыкального искусства, формирование стремления и привычки к слушанию музыки, 

посещению концертов, самостоятельной музыкальной деятельности и др. 

-развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений, 

выделение собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта 

самостоятельной музыкально деятельности. 

-формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в 

организации обыденной жизни и праздника. 

-развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных процессов, 

певческого голоса, творческих способностей обучающихся.  

Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» обеспечивается 

композиционностъю, игровой направленностью, эмоциональной дополнительностью 

используемых методов. Музыкально-образовательный процесс строится на основе 



684 

 

принципа индивидуализации и дифференциации процесса музыкального воспитания, 

взаимосвязи обучения и воспитания, оптимистической перспективы, комплексности 

обучения, доступности, систематичности и последовательности, наглядности. 

4.2.Содержание предмета. 

В содержание программы входит овладение обучающимися в доступной для них 

форме и объеме следующими видами музыкальной деятельности: восприятие музыки, 

хоровое пение, элементы музыкальной грамоты, игра на музыкальных инструментах 

детского оркестра. Содержание программного материала уроков состоит из элементарного 

теоретического материала, доступных видов музыкальной деятельности, музыкальных 

произведений для слушания и исполнения, вокальных упражнений.  

Восприятие музыки 

Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной культуры; 

музыка народная и композиторская; детская, классическая, современная. 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных 

явлениях, детстве, школьной жизни и т.д.  

Жанровое разнообразие: праздничная, маршевая, колыбельная песни и пр. 

Слушание музыки: 

-овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на 

художественные образы, воплощенные в музыкальных произведениях; развитие 

элементарных представлений о многообразии внутреннего содержания прослушиваемых 

произведений; 

-развитие эмоциональной отзывчивости и эмоционального реагирования на 

произведения различных музыкальных жанров и разных по своему характеру;  

-развитие умения передавать словами внутреннее содержание музыкального 

произведения; 

-Развитие умения определять разнообразные по форме и характеру музыкальные 

произведения (марш, танец, песня; весела, грустная, спокойная мелодия); 

-умения различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном 

произведении; 

-развитие умения различать части песни (запев, припев, проигрыш, окончание); 

-ознакомление с пением соло и хором; формирование представлений о различных 

музыкальных коллективах (ансамбль, оркестр); 

-знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (фортепиано, барабан, 

скрипка и др.). 

Хоровое пение. 

Песенный репертуар: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка 

народная и композиторская; детская, классическая, современная. Используемый песенный 

материал должен быть доступным по смыслу, отражать знакомые образы, события и 

явления, иметь простой ритмический рисунок мелодии, короткие музыкальные фразы, 

соответствовать требованиям организации щадящего режима по отношению к детскому 

голосу 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных 

явлениях, детстве, школьной жизни и т.д.  

Жанровое разнообразие: игровые песни, песни-прибаутки, трудовые песни, 

колыбельные песни и пр. 

Навык пения: 

-обучение певческой установке: непринужденное, но подтянутое положение 

корпуса с расправленными спиной и плечами, прямое свободное положение головы, 

устойчивая опора на обе ноги, свободные руки; 

-работа над певческим дыханием: развитие умения бесшумного глубокого, 

одновременного вдоха, соответствующего характеру и темпу песни; формирование умения 

брать дыхание перед началом музыкальной фразы; отработка навыков экономного выдоха, 
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удерживания дыхания на более длинных фразах; развитие умения быстрой, спокойной 

смены дыхания при исполнении песен, не имеющих пауз между фразами; развитие умения 

распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными динамическими 

оттенками (при усилении и ослаблении дыхания); 

-пение коротких попевок на одном дыхании; 

-формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного звучания; 

развитие умения правильно формировать гласные и отчетливо произносить согласные 

звуки, интонационно выделять гласные звуки в зависимости от смысла текста песни; 

развитие умения правильно формировать гласные при пении двух звуков на один слог; 

развитие умения отчетливого произнесения текста в темпе исполняемого произведения; 

-развитие умения мягкого, напевного, легкого пения (работа над кантиленой - 

способностью певческого голоса к напевному исполнению мелодии); 

-активизация внимания к единой правильной интонации; развитие точного 

интонирования мотива выученных песен в составе группы и индивидуально;  

-развитие умения четко выдерживать ритмический рисунок произведения без 

сопровождения учителя и инструмента (а капелла); работа над чистотой интонирования и 

выравнивание звучания на всем диапазоне; 

-развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных ритмических 

упражнений; развитие умения воспроизводить куплет хорошо знакомой песни путем 

беззвучной артикуляции в сопровождении инструмента; 

-дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии (звуки 

высокие, средние, низкие; восходящее, нисходящее движение мелодии, на одной высоте); 

развитие умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу вверх); 

развитие умения определять сильную долю на слух; 

-развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии (веселого, 

грустного, спокойного) и текста; выразительно-эмоциональное исполнение выученных 

песен с простейшими элементами динамических оттенков; 

-формирование понимания дирижерских жестов (внимание, вдох, начало и 

окончание пения); 

-развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с 

педагогом и без него, прислушиваться к пению одноклассников; развитие пения в унисон; 

развитие устойчивости унисона; обучение пению выученных песен ритмично, 

выразительно с сохранением строя и ансамбля; 

-развитие умения использовать разнообразные музыкальные средства (темп, 

динамические оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен; 

-пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное и плавное в пределах mezzo 

piano (умеренно тихо) и mezzo forte (умеренно громко); 

-укрепление и постепенное расширение певческого диапазона ми1 – ля1, ре1 – си1, 

до1 – до2. 

-получение эстетического наслаждения от собственного пения. 

Элементы музыкальной грамоты 

-ознакомление с высотой звука (высокие, средние, низкие); 

-ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая -  forte, тихая -  

piano); 

-развитие умения различать звук по длительности (долгие, короткие): 

-элементарные сведения о нотной записи (нотный стан, скрипичный ключ, 

добавочная линейка, графическое изображение нот, порядок нот в гамме до мажор). 

Игра на музыкальных инструментах детского оркестра. 

Репертуар для исполнения: фольклорные произведения, произведения 

композиторов-классиков и современных авторов. 

Жанровое разнообразие: марш, полька, вальс. 
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Обучение игре на ударно-шумовых инструментах (маракасы, бубен, треугольник; 

металлофон; ложки и др.), на балалайке или других доступных народных инструментах; 

обучение игре на фортепиано. 

4.3.Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

1. Личностные результаты, с учетом индивидуальных возможностей и особых 

образовательных потребностей включают индивидуально-личностные качества, специ-

альные требования к развитию жизненной и социальной компетенции и должны отражать: 

-развитие элементарных эстетических чувств; 

-овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и 

народного искусства, скульптуры, дизайна и других видах); 

-овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного 

искусства и оценочными суждениями при выполнении собственных работ "аккуратно", 

"неаккуратно"; 

-развитие чувства любви к родителям (законным представителям), другим членам 

семьи, к школе, принятие педагогических работников и других обучающихся класса, вза-

имодействие с ними; 

-развитие мотивации к обучению; 

-развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; 

-умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела); 

-владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами соци-

ального взаимодействия; 

-развитие положительных свойств и качеств личности; 

-готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

2.Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

-определять характер и содержание знакомых музыкальных произведений, 

предусмотренных Программой; 

-иметь представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании 

(труба, баян, гитара); 

-петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 

-выразительно и достаточно эмоционально исполнять выученные песни с 

простейшими элементами динамических оттенков; 

-одновременно начинать и заканчивать песню: не отставать и не опережать друг 

друга, петь дружно, слаженно, прислушиваться друг к другу; 

-правильно формировать при пении гласные звуки и отчетливо произносить 

согласные звуки в конце и в середине слов; 

-правильно передавать мелодию в диапазоне ре1-си1; 

-различать вступление, запев, припев, проигрыш, окончание песни; 

-различать песню, танец, марш; 

-умение передавать ритмический рисунок попевок (хлопками, на металлофоне, 

голосом); 

-определять разнообразные по содержанию и характеру музыкальные произведения 

(веселые, грустные и спокойные); 

-владеть элементарными представлениями о нотной грамоте. 

Достаточный уровень: 

-самостоятельно исполнять разученные детские песни; знание динамических 

оттенков (форте-громко, пиано-тихо); 
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-иметь представления о народных музыкальных инструментах и их звучании 

(домра, мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещетка, деревянные ложки, бас-

балалайка); 

-иметь представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, 

отрывисто, скачкообразно); 

-петь хором, выполняя требования художественного исполнения; 

-ясно и четко произносить слова в песнях подвижного характера; 

-исполнять выученные песни без музыкального сопровождения, самостоятельно; 

-различать разнообразные по характеру и звучанию песни, марши, танцы; 

-владеть элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной 

речи. 

5. РИСОВАНИЕ. 

5.1. Пояснительная записка. 

Рисование как учебный предмет направлен на формирование у обучающихся зна-

ний об основах изобразительного искусства, оказывает большое значение на их эстетиче-

ское развитие. 

Название учебного предмета «Рисование» является неслучайным, поскольку имен-

но рисунок является основой живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства. В программу по рисованию включены беседы с обучающимися о содержании 

произведений изобразительного искусства. 

Изобразительная деятельность обучающихся обеспечивается  восприятием ими 

окружающей реальной действительности, которая становится для них источником необ-

ходимых впечатлений, представлений и знаний. Изобразительная грамотность делает 

представления обучающихся более полными, четкими, прочными и становится одним из 

необходимых условий всестороннего развития их личности.  

Цель изучения данного предмета - обучение элементарным основам рисунка; фор-

мировании умений и навыков в рисовании с натуры, по памяти, по представлению; в раз-

витии зрительного восприятия, умений различать форму, цвет предметов и их положение 

в пространстве; обучении умению видеть прекрасное в жизни и искусстве, а также в раз-

витии умения пользоваться полученными практическими навыками в повседневной жиз-

ни. 

Основные задачи изучения предмета: 

-воспитание интереса к рисованию и рисункам.  

-раскрытие практического значения рисования в жизни человека и формирование 

умения пользоваться рисунком в трудовой, общественно полезной деятельности. 

-воспитание эстетического чувства и понимания красоты окружающего мира, ху-

дожественного вкуса.  

-формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного искус-

ства искусствах. Расширение художественно-эстетического кругозора;  

-развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения анализиро-

вать их содержание и формулировать своего мнения о них. 

-ознакомление с основными техническими приемами работы с изобразительными 

материалами, в том числе и работе в смешанной технике; 

-обучение правилам композиции, цветоведения, построения орнамента и др.  

-обучение разным видам рисования (рисованию с натуры, тематическому и декора-

тивному рисованию). 

-формирование умения создавать простейшие художественные образы в процессе 

рисования с натуры, по памяти, представлению и воображению.  

-воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать в группах, 

выполняя определенный этап работы для получения результата общей изобразительной 

деятельности (коллективное рисование). 
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-совершенствование правильного восприятия формы, строения, величины, цвета 

предметов, их положения в пространстве; 

-развитие умения находить в изображаемом предмете существенные признаки, 

устанавливать сходство и различие между предметами; 

-развитие аналитических способностей, операций сравнения, обобщения; формиро-

вание умения ориентироваться в задании, планировании работы, последовательном вы-

полнении рисунка, контроле своих действий; 

-совершенствование ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной коор-

динации путем использования вариативных и многократно повторяющихся действий с 

применением разнообразного изобразительного материала.  

-развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного представле-

ния и воображения.  

5.2.Содержание предмета. 

Подготовительный период обучения 

Организация рабочего места: правильно размещать на рабочем столе необходимые 

для работы художественные материалы, инструменты и приспособления, аккуратно уби-

рать их после работы, сохранять прядок на рабочем столе в процессе рисования и др. 

Обучение приемам работы с подвижной аппликацией с целью подготовки детей к 

рисованию и развития умения целостного восприятия объекта: 

-складывание целого изображения из его частей; 

-составление по образцу композиции из нескольких объектов; 

-совмещение аппликационного изображения объекта с контурным рисунком гео-

метрической фигуры и т.п. 

Различение формы предметов и геометрических фигур при помощи зрения, осяза-

ния и обводящих движений руки, узнавание и называние основных геометрических фигур 

и тел (круг, квадрат, прямоугольник, шар, куб).  

Формирование графических представлений формы предметов и геометрических 

фигур (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, различать круг и овал). 

Ориентировка на плоскости листа бумаги: нахождение середины, верхнего, нижне-

го, правого, левого края. Вертикальное, горизонтальное положение листа на рабочем сто-

ле. 

Развитие мелкой моторики руки: правильное удержание карандаша и кисточки, 

формирование навыка произвольной регуляции нажима и темпа движения (его замедле-

ние и ускорение), прекращения движения в нужной точке; сохранения направления дви-

жения.  

Обучение приемам работы в рисовании. 

Приемы рисования карандашом: 

-рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по заранее рас-

ставленным точкам предметов несложной формы по образцу).  

-рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам прямых 

вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; рисование дугооб-

разных, спиралеобразных линии; линий замкнутого контура (круг, овал). Рисование по 

клеткам предметов несложной формы с использованием этих линии (по образцу); 

-рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением силы нажи-

ма на карандаш. Упражнения в рисовании линий. Рисование предметов несложных форм 

(по образцу); 

-штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; приемы 

штрихования (беспорядочная штриховка и упорядоченная штриховка в виде сеточки); 

-рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя руками. 

Приемы работы красками: 

-приемы рисования руками: точечное рисование пальцами; линейное рисование 

пальцами; рисование ладонью, кулаком, ребром ладони; 
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-приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной резинкой, смятой 

бумагой, трубочкой и т.п.;  

 приемы кистевого письма: примакивание кистью; наращивание массы; рисование 

сухой кистью; рисование по мокрому листу и т.д. 

Обучение действиям с шаблонами и трафаретами: 

-правила обведения шаблонов; 

-обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов несложных 

форм, букв, цифр. 

Развитие речи учащихся и обогащение словаря за счет введения новых слов, обо-

значающих художественные материалы, их свойства и качества; изобразительных средств 

(точка, линия, контур, штриховка и т.д.). Обозначение словом признаков предметов («ка-

рандаш красный и длинный», «мяч круглый, зеленый» и т.п.). 

Обучение композиционной деятельности 

Понятие «композиция». Элементарные приемы композиции на плоскости и про-

странстве. Понятия: горизонталь, вертикаль, диагональ в построении композиции. Опре-

деление связи изображения и изобразительной поверхности. Композиционный центр (зри-

тельный центр композиции). Соотношение изображаемого предмета с параметрами листа 

(расположение листа вертикально или горизонтально).  

Установление на изобразительной поверхности пространственных отношений (при 

использовании способов передачи глубины пространства). Понятия: линия горизонта, 

ближе - больше, дальше - меньше, загораживания.  

Установление смысловых связей между изображаемыми предметами. Главное и 

второстепенное композиции. 

Применение выразительных средств композиции:  контраст по величине (низкое и 

высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое),  контраст по световой насыщенности 

(темное и светлое). Достижение равновесия композиции с помощью симметрии и т.д.  

Применение приемов и правил композиции в рисовании с натуры, тематическом и 

декоративном рисовании. 

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию 

Понятие «форма». Разнообразие форм предметного мира. Сходство и контраст 

форм. Простые и геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Вли-

яние форм на предметы на представление о его характере. Силуэт. Передача разнообраз-

ных предметов на плоскости и в пространстве. 

Обследование предметов и выделение необходимых для передачи в рисунке при-

знаков сходства объекта с натурой (или образцом). 

Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод обобщения). 

Передача пропорций предметов. Строение тела человека, животных и др. 

Передача движения различных одушевленных и неодушевленных предметов. 

Понятия «орнамент» и «узор». Их сходство и различие. Виды орнаментов по форме 

(в полосе, замкнутый, сетчатый), по содержанию (геометрический, растительный, зо-

оморфный, геральдический и т.д.). Принципы построения орнамента (в полосе, квадрате, 

круге, треугольнике). Рисование по мотивам Дымковской игрушки, Городецкой, Гжель-

ской росписи и др. 

Приемы передачи формы предметов: рисование по опорным точкам; дорисовыва-

ние; обведение шаблонов; рисование по клеткам; самостоятельное рисование, составление 

целого изображения (реального, сказочного) из частей. 

Применение приемов передачи графических образов (человека, дерева, дома, жи-

вотных, птиц, рыб, предметов быта, учебы и отдыха) в рисовании с натуры, тематическом 

и декоративном рисовании. 

Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование умения 

передавать его в рисунке с помощью красок 
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Понятие «цвет». Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнитель-

ные). Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Практическое овладение основами 

цветоведения.  

Различение и обозначением словом, некоторых ясно различимых оттенков цветов. 

Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем смешения на 

палитре основных цветов, отражение светлотности цвета (светло зеленый, темно зеленый 

и т.д.). 

Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета характера персона-

жа, его эмоционального состояния (радость, грусть). Роль белых и черных красок в эмо-

циональном звучании и выразительность образа. Подбор цветовых сочетаний при созда-

нии сказочных образов: добрые, злые образы. 

Обучение восприятию произведений искусства 

Беседы об изобразительном искусстве: 

Роль изобразительного искусства в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. Работа художников, скульпторов, мастеров народных про-

мыслов, дизайнеров. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и 

различие.  

Виды изобразительного искусства: 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, 

мелки. Приемы работы с различными графическими материалами. Красота и разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение 

деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи, Цвет – основа языка живописи. 

Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Объем – основа языка скульптуры. Красота человека, животных, выраженная средствами 

скульптуры. 

Художественное конструирование. Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон). Возможности использо-

вания навыков художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Народное и декоративно-прикладное искусство. Истоки этого искусства и его роль 

в жизни человека (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюмы). Разно-

образие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, 

раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стеклах). Сказочные 

образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Ознакомление с про-

изведениями народных художественных промыслов в России с учетом местных условий. 

Беседы на темы: «Как и о чем создаются картины» Пейзаж, портрет, натюрморт, 

сюжетная картина. Какие материалы использует художник (краски, карандаши и др.). Ху-

дожники создали произведения живописи и графики: И.Билибин, В.Васнецов, 

Ю.Васнецов, В.Канашевич, А.Куинджи, А Саврасов, В.Сутеев, И.Остроухова, А.Пластов, 

В Поленов, И Левитан, К.Юон, М. Сарьян, П.Сезан, И.Шишкин и т.д.  

«Как и о чем создаются скульптуры». Скульптурные изображения (статуя, бюст, 

статуэтка, группа из нескольких фигур). Какие материалы использует скульптор (мрамор, 

гранит, глина, пластилин и т.д.). Скульпторы создали произведения скульптуры: 

В.Ватагин, А.Опекушина, В.Мухина и т.д. 

«Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного искусства». Ка-

кие материалы используют художники-декораторы. Произведения мастеров расписных 

промыслов (хохломская, городецкая, гжельская, жостовская роспись и т.д.).  

5.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

1.Личностные результаты, с учетом индивидуальных возможностей и особых об-

разовательных потребностей включают индивидуально-личностные качества, специаль-
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ные требования к развитию жизненной и социальной компетенции и должны отражать: 

-развитие чувства любви к родителям (законным представителям), другим членам 

семьи, к школе, принятие педагогических работников и других обучающихся класса, вза-

имодействие с ними; 

-развитие мотивации к обучению; 

-развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; 

-умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела); 

-владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами соци-

ального взаимодействия; 

-развитие положительных свойств и качеств личности; 

-готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

2.Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

-развитие элементарных эстетических чувств; 

-овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и 

народного искусства, скульптуры, дизайна и других видах); 

-овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного 

искусства и оценочными суждениями при выполнении собственных работ "аккуратно", 

"неаккуратно"; 

-знать названия художественных материалов, инструментов и приспособлений; их 

свойств, назначения, правил хранения, обращения с ними и санитарно-гигиенических тре-

бований при работе с ними; 

-знать элементарные правила композиции, цветоведения, передачи формы предме-

та и др.; 

-знать некоторые выразительные средства изобразительного искусства: «изобрази-

тельная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», «цвет»; 

-знать названия предметов, подлежащих рисованию; 

-знать названия некоторых народных и национальных промыслов, изготавливаю-

щих игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.; 

-самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы: правильно сидеть за столом, располагать лист бумаги на столе, 

держать карандаш, кисть и др.; 

-следовать при выполнении работы инструкциям учителя; рационально организо-

вать свою изобразительную деятельность; планировать работу; осуществлять текущий и 

заключительный контроль выполняемых практических действий и корректировку хода 

практической работы; 

-рисовать с натуры, по памяти, представлению, воображению предметы несложной 

формы и конструкции; передавать в рисунке содержание несложных произведений в со-

ответствии с темой; 

-применять приемы работы карандашом, акварельными красками с целью передачи 

фактуры предмета; 

-ориентироваться в пространстве листа; размещать изображение одного или груп-

пы предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности;  

-адекватно передавать цвет изображаемого объекта, определять насыщенность цве-

та, получать смешанные и некоторые оттенки цвета; 

-узнавать и различать в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенные 

предметы и действия. 

Достаточный уровень: 
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-знать названия жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и 

др.); 

-знать названия некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, 

Гжель, Городец, Хохлома и др.); 

-знать основные особенности некоторых материалов, используемых в рисовании; 

-знать выразительные средства изобразительного искусства: «изобразительная по-

верхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», объем, «про-

странство», «пропорция», «симметрия», «ритм», «динамика» и др.; 

-знать законы и правила цветоведения; светотени; перспективы; построения орна-

мента, стилизации формы предмета и др.; 

-находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах учеб-

ника, рабочей тетради;  

-следовать при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, пред-

ставленным в других информационных источниках;  

-оценивать результаты собственной изобразительной деятельности и одноклассни-

ков (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);  

-устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и 

их результатами. 

-рисовать с натуры и по памяти после предварительных наблюдений,  передавать 

все признаки и свойства изображаемого объекта; рисовать по воображению;  

-уметь различать и передавать в рисунке эмоциональное состояние и свое отноше-

ние к природе, человеку, семье и обществу; 

-уметь различать произведения живописи, графики, скульптуры, архитектуры и де-

коративно-прикладного искусства; 

-уметь различать жанры изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, 

сюжетное изображение. 

 

6.ТЕХНОЛОГИЯ (ТРУД) 

6.1. Пояснительная записка. 

Труд – это основа любых культурных достижений, один из главных видов 

деятельности в жизни человека.  

Огромное значение придается ручному труду в развитии ребенка, так как в нем 

заложены неиссякаемы резервы развития его личности, благоприятные условия для его 

обучения и воспитания. 

Основная цель изучения данного предмета - во всестороннее развитие личности 

учащегося в  процессе формирования трудовой культуры и подготовки его к 

последующему  обучению в старших классах. Его изучение способствует развитию 

созидательных возможностей личности, творческих способностей, формированию 

мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей деятельности. 

Задачи изучения предмета: 

-формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека.  

-формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного 

мира и о месте в нём человека. 

-расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических 

традициях в мире вещей.  

-расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования. 

-формирование практических умений и навыков использования различных 

материалов в предметно-преобразующей деятельности. 

-формирование интереса к разнообразным видам труда. 

-развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи).  
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-развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, 

обобщение). 

-развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование 

практических умений. 

-развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, 

планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с 

поставленной целью). 

-формирование информационной грамотности, умения работать с различными 

источниками информации.  

-формирование коммуникативной культуры, развитие активности, 

целенаправленности, инициативности; духовно-нравственное воспитание и развитие 

социально ценных качеств личности. 

-коррекция познавательной деятельности учащихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия 

формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения 

находить в трудовом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие 

между предметами; 

-развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, 

обобщения; совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании работы, 

последовательном изготовлении изделия; 

-коррекция ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации 

путем использования вариативных и многократно повторяющихся действий с 

применением разнообразного трудового материала.  

6.2.Содержание предмета. 

Работа с глиной и пластилином 

Элементарные знания о глине и пластилине (свойства материалов, цвет, форма). 

Глина - строительный материал. Применение глины для изготовления посуды. 

Применение глины для скульптуры. Пластилин ― материал ручного труда. Организация 

рабочего места при выполнении лепных работ. Как правильно обращаться с пластилином. 

Инструменты для работы с пластилином. Лепка из глины и пластилина разными 

способами: конструктивным, пластическим, комбинированным. Приемы работы: 

«разминание», «отщипывание кусочков пластилина», «размазывание по картону» 

(аппликация из пластилина), «раскатывание столбиками» (аппликация из пластилина), 

«скатывание шара», «раскатывание шара до овальной формы», «вытягивание одного конца 

столбика», «сплющивание», «пришипывание», «примазывание» (объемные изделия). 

Лепка из пластилина геометрических тел (брусок, цилиндр, конус, шар). Лепка из 

пластилина, изделий имеющих прямоугольную, цилиндрическую, конусообразную и 

шарообразную форму. 

Работа с природными материалами 

Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где находят, виды 

природных материалов). Историко-культурологические сведения (в какие игрушки из 

природных материалов играли дети в старину). Заготовка природных материалов. 

Инструменты, используемые с природными материалами (шило, ножницы) и правила 

работы с ними. Организация рабочего места работе с природными материалами. Способы 

соединения деталей (пластилин, острые палочки). Работа с засушенными листьями 

(аппликация, объемные изделия). Работа с еловыми шишками. Работа с тростниковой 

травой. Изготовление игрушек из желудей. Изготовление игрушек из скорлупы ореха 

(аппликация, объемные изделия).  

Работа с бумагой 

Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги (бумага 

для письма, бумага для печати, рисовальная, впитывающая/гигиеническая, крашеная). 

Цвет, форма бумаги (треугольник, квадрат, прямоугольник). Инструменты и материалы для 
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работы с бумагой и картоном. Организация рабочего места при работе с бумагой. Виды 

работы с бумагой и картоном: 

Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки:  

-разметка с помощью шаблона. Понятие «шаблон». Правила работы с шаблоном. 

Порядок обводки шаблона геометрических фигур. Разметка по шаблонам сложной 

конфигурации; 

-разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке, угольнику, циркулем). 

Понятия: «линейка», «угольник», «циркуль». Их применение и устройство; 

 разметка с опорой на чертеж. Понятие «чертеж». Линии чертежа. Чтение чертежа. 

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. Правила 

обращения с ножницами. Правила работы ножницами. Удержание ножниц. Приемы 

вырезания ножницами: «разрез по короткой прямой линии»; «разрез по короткой 

наклонной линии»; «надрез по короткой прямой линии»; «разрез по длинной линии»; 

«разрез по незначительно изогнутой линии»; «округление углов прямоугольных форм»; 

«вырезание изображений предметов, имеющие округлую форму»; «вырезание по 

совершенной кривой линии (кругу)». Способы вырезания: «симметричное вырезание из 

бумаги, сложенной пополам»; «симметричное вырезание из бумаги, сложенной несколько 

раз»; «тиражирование деталей». 

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких 

кусочков от листа бумаги (бумажная мозаика). Обрывание по контуру (аппликация). 

Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приемы сгибания бумаги: «сгибание 

треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»; «сгибание прямоугольной 

формы пополам»; «сгибание сторон к середине»; «сгибание углов к центру и середине»; 

«сгибание по типу «гармошки»; «вогнуть внутрь»; «выгнуть наружу».   

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание в 

ладонях бумаги (плоскостная и объемная аппликация).  

Конструирование из бумаги и картона (из плоских деталей; на основе 

геометрических тел (цилиндра, конуса), изготовление коробок). 

Соединение деталей изделия.  Клеевое соединение. Правила работы с клеем и 

кистью.  Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное». Щелевое соединение 

деталей (щелевой замок). 

Картонажно-переплетные работы 

Элементарные сведения о картоне (применение картона). Сорта картона. Свойства 

картона. Картонажные изделия. Инструменты и приспособления. Изделия в переплете. 

Способы окантовки картона: «окантовка картона полосками бумаги», «окантовка картона 

листом бумаги». 

Работа с текстильными материалами 

Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение ниток. 

Свойства ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками. Виды работы с нитками: 

Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки).  

Связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком, цветы). 

Шитье. Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла вверх-вниз», 

Вышивание. Что делают из ниток. Приемы вышивания: вышивка «прямой 

строчкой», вышивка прямой строчкой «в два приема», «вышивка стежком «вперед иголку 

с перевивом», вышивка строчкой косого стежка «в два приема». 

Элементарные сведения о тканях.  Применение и назначение ткани в жизни 

человека. Из чего делают ткань, Свойства ткани (мнется, утюжится; лицевая и изнаночная 

сторона ткани; шероховатые, шершавые, скользкие, гладкие, толстые, тонкие; режутся 

ножницами, прошиваются иголками, сматываются в рулоны, скучиваются). Цвет ткани. 

Сорта ткани и их назначение (шерстяные ткани, хлопковые ткани). Кто шьет из ткани. 

Инструменты и приспособления, используемые при работе с тканью. Правила хранения 
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игл. Виды работы с нитками (раскрой, шитье, вышивание, аппликация на ткани, вязание, 

плетение, окрашивание, набивка рисунка).  

Раскрой деталей из ткани. Понятие «лекало». Последовательность раскроя деталей 

из ткани. 

Шитье. Завязывание узелка на нитке. Соединение деталей, выкроенных из ткани, 

прямой строчкой, строчкой «косыми стежками и строчкой петлеобразного стежка 

(закладки, кухонные предметы, игрушки).  

Ткачество. Как ткут ткани. Виды переплетений ткани (редкие, плотные 

переплетения). Процесс ткачества (основа, уток, челнок, полотняное переплетение). 

Скручивание ткани. Историко-культурологические сведения (изготовление кукол-

скруток из ткани в древние времена). 

 Отделка изделий из ткани. Аппликация на ткани. Работа с тесьмой.    Применение 

тесьмы. Виды тесьмы (простая, кружевная, с орнаментом).  

Ремонт одежды. Виды ремонта одежды (пришивание пуговиц, вешалок, карманом и 

т.д.). Пришивание пуговиц (с двумя и четырьмя сквозными отверстиями, с ушком). 

Отделка изделий пуговицами. Изготовление и пришивание вешалки 

Работа с древесными материалами 

Элементарные сведения о древесине. Изделия из древесины. Понятия «дерево» и 

«древесина». Материалы и инструменты. Заготовка древесины. Кто работает с 

древесными материалами (плотник, столяр). Свойства древесины (цвет, запах, текстура).  

Способы обработки древесины ручными инструментами и приспособлениями 

(зачистка напильником, наждачной бумагой).  

Способы обработки древесины ручными инструментами (пиление, заточка  

точилкой).  

Аппликация из древесных материалов (опилок,  карандашной стружки, древесных 

заготовок для спичек). Клеевое соединение древесных материалов.  

Работа с металлом 

Элементарные сведения о металле. Применение металла. Виды металлов (черные, 

цветные, легкие тяжелые, благородные). Свойства металлов. Цвет металла. Технология 

ручной обработки металла. Инструменты для работы по металлу. 

Работа с алюминиевой фольгой. Приемы обработки фольги: «сминание», 

«сгибание», «сжимание», «скручивание», «скатывание», «разрывание», «разрезание». 

Работа с проволокой 

Элементарные сведения о проволоке (медная, алюминиевая, стальная). Применение 

проволоки в изделиях. Свойства проволоки (толстая, тонкая, гнется). Инструменты 

(плоскогубцы, круглогубцы, кусачки). Правила обращения с проволокой.  

Приемы работы с проволокой: «сгибание  волной», «сгибание в кольцо», «сгибание 

в спираль», «сгибание вдвое, втрое, вчетверо», «намотка на карандаш», «сгибание под 

прямым углом».  

Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных фигурок птиц, 

зверей, человечков. 

Работа с металлоконструктором 

Элементарные сведения о металлоконструкторе. Изделия из металлоконструктора. 

Набор деталей металлоконструктора (планки, пластины, косынки, углы, скобы 

планшайбы, гайки, винты). Инструменты для работы с металлоконструктором (гаечный 

ключ, отвертка).  

 Соединение планок винтом и гайкой. 

Комбинированные работы с разными материалами 

Виды работ по комбинированию разных материалов: 

пластилин, природные материалы; бумага, пластилин; бумага, нитки; бумага, ткань; 

бумага, древесные материалы; бумага пуговицы; проволока, бумага и нитки; проволока, 

пластилин, скорлупа ореха. 
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6.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

1.Личностные результаты, с учетом индивидуальных возможностей и особых об-

разовательных потребностей включают индивидуально-личностные качества, специаль-

ные требования к развитию жизненной и социальной компетенции и должны отражать: 

-развитие чувства любви к родителям (законным представителям), другим членам 

семьи, к школе, принятие педагогических работников и других обучающихся класса, вза-

имодействие с ними; 

-развитие мотивации к обучению; 

-развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; 

-умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела); 

-владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами соци-

ального взаимодействия; 

-развитие положительных свойств и качеств личности; 

-готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

2.Предметные результаты: 

Минимальный уровень:  

-формирование умений работать с разными видами материалов и инструментами, 

выбирать способы их обработки в зависимости от их свойств; 

-формирование навыков самообслуживания, организационных трудовых умений 

(правильно располагать материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила 

безопасной работы и санитарно-гигиенические требования и т.д.); 

-использование приобретенных знаний и умений для решения повседневных прак-

тических задач; 

-знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его 

организовать в зависимости от характера выполняемой работы, (рационально располагать 

инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на 

рабочем месте); 

-знание видов трудовых работ;   

-знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на 

уроках ручного труда; знание и соблюдение правил их хранения, санитарно-

гигиенических требований при работе с ними; 

-знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их 

устройства, правил техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами; 

-знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, 

формообразования, соединения деталей, отделки изделия), используемые на уроках 

ручного труда; 

-умение анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть его 

признаки и свойства; определять способы соединения деталей;  

-умение составлять стандартный план работы по пунктам; 

-умение владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки 

материалов; 

-умение работать с доступными материалами (глиной и пластилином; природными 

материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой и металлом; 

древесиной; конструировать из металлоконструктора). 

 Достаточный уровень: 

-знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность 

действий и самодисциплину; 

-знание об исторической, культурной  и эстетической ценности вещей; 

-знание видов художественных ремесел; 
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-умение находить необходимую информацию в материалах учебника, рабочей 

тетради; 

-умение руководствоваться правилами безопасной работы режущими и колющими 

инструментами, соблюдать санитарно-гигиенические требования при выполнении 

трудовых работ; 

-умение осознанно подбирать материалы их по физическим, декоративно-

художественным и конструктивным свойствам;   

-умение отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей 

оптимальные и доступные технологические приемы ручной обработки; экономно 

расходовать материалы; 

-умение работать с разнообразной наглядностью: составлять план работы над 

изделием с опорой на предметно-операционные и графические планы, распознавать 

простейшие технические рисунки, схемы, чертежи, читать их и действовать в 

соответствии с ними в процессе изготовления изделия; 

-умение осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических 

действий и корректировку хода практической работы;  

-оценивать свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на образец);  

-устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и 

их результатами; 

-выполнять общественные поручения по уборке класса/мастерской после уроков 

трудового обучения. 

 

7. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬУТРА) 

7.1. Пояснительная записка. 

Физическая культура  является составной частью образовательного процесса обуча-

ющихся. Она решает образовательные, воспитательные, коррекционно-развивающие и 

лечебно-оздоровительные задачи. Физическое воспитание рассматривается и реализуется 

комплексно и находится в тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим, 

трудовым обучением; занимает одно из важнейших мест в подготовке этой категории 

обучающихся к самостоятельной жизни, производительному труду, воспитывает 

положительные качества личности, способствует социальной интеграции школьников в 

общество. 

Основная цель изучения данного предмета - всестороннее развитие личности 

обучающихся в процессе приобщения их к физической культуре, коррекции недостатков 

психофизического развития, расширении индивидуальных двигательных возможностей, 

социальной адаптации. 

Основные задачи изучения предмета:  

-коррекция нарушений физического развития; 

-формирование двигательных умений и навыков; 

-развитие двигательных способностей в процессе обучения; 

-укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки; 

-раскрытие возможных избирательных способностей и интересов ребенка для 

освоения доступных видов спортивно-физкультурной деятельности; 

-формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении физических 

упражнений; 

-формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового 

и безопасного образа жизни; 

-поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом уровне; 

-формирование познавательных интересов, сообщение доступных  теоретических 

сведений по физической культуре; 

-воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями; 
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-воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, смелости), 

навыков культурного поведения;  

-обогащение чувственного опыта; 

-коррекцию и развитие сенсомоторной сферы; 

-формирование навыков общения, предметно-практической и познавательной дея-

тельности.  

7.2.Содержание предмета. 

Содержание программы отражено в  разделах: «Знания о физической культуре», 

«Гимнастика», «Легкая атлетика», «Лыжная подготовка», «Игры». Каждый из 

перечисленных разделов включает некоторые теоретические сведения и материал для 

практической подготовки обучающихся. 

Каждому из направлений соответствует ряд учебных задач, которые выстроены в 

определенной последовательности и решаются на протяжении всех лет обучения. 

Программой предусмотрены следующие виды работы: 

-беседы о содержании и значении физических упражнений для повышения качества 

здоровья и коррекции нарушенных функций; 

-выполнение физических упражнений на основе показа учителя; 

-выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, под 

словесную инструкцию учителя; 

-самостоятельное выполнение упражнений; 

-занятия в тренирующем режиме; 

-развитие двигательных качеств на программном материале гимнастики, легкой 

атлетики, формирование двигательных умений и навыков через ознакомление с 

элементами спортивных и подвижных игр. 

Знания о физической культуре 

Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение для человека. 

Правила поведения на уроках физической культуры (техника безопасности). Чистота зала, 

снарядов. Значение физических упражнений для здоровья человека. Формирование 

понятий: опрятность, аккуратность. Физическая нагрузка и отдых. Физическое развитие. 

Осанка. Физические качества. Понятия о предварительной и исполнительной командах. 

Предупреждение травм во время занятий. Значение и основные правила закаливания. 

Понятия: физическая культура, физическое воспитание. 

Гимнастика 

Теоретические сведения. Одежда и обувь гимнаста. Элементарные сведения о 

гимнастических снарядах и предметах. Правила поведения на уроках гимнастики. 

Понятия: колонна, шеренга, круг. Элементарные сведения о правильной осанке, 

равновесии. Элементарные сведения о скорости, ритме, темпе, степени мышечных усилий. 

Развитие двигательных способностей и физических качеств с помощью средств 

гимнастики. 

Практический материал.  

Построения и перестроения.  

Упражнения без предметов (коррегирующие и общеразвивающие упражнения): 

основные положения и движения рук, ног, головы, туловища;  упражнения для 

расслабления мышц; упражнения для мышц шеи;  упражнения для укрепления мышц 

спины и живота;  упражнения для развития мышц рук и плечевого пояса;   упражнения для 

мышц ног;  упражнения на дыхание;  упражнения для развития мышц кистей рук и 

пальцев; упражнения для формирования правильной осанки; упражнения для укрепления 

мышц туловища.  

Упражнения с предметами: с гимнастическими палками; с флажками; с малыми 

обручами; с малыми мячами; с большим мячом;  с набивными мячами (вес 2 кг);  

упражнения на равновесие; лазанье и перелезание;  упражнения для развития 
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пространственно-временной дифференцировки и точности движений; переноска грузов и 

передача предметов; прыжки.  

Легкая атлетика 

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках и 

метаниях. Правила поведения на уроках легкой атлетики. Понятие о начале ходьбы и бега; 

ознакомление учащихся с правилами дыхания во время ходьбы и бега. Ознакомление 

учащихся с правильным положением тела во время выполнения ходьбы, бега, прыжков, 

метаний. Значение правильной осанки при ходьбе. Развитие двигательных способностей и 

физических качеств средствами легкой атлетики. 

Практический материал. Ходьба. Бег. Прыжки. Метание. 

Лыжная  подготовка 

 Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе и передвижении на 

лыжах. Одежда и обувь лыжника. Подготовка к занятиям на лыжах. Правила поведения на 

уроках лыжной подготовки. Лыжный инвентарь; выбор лыж и палок. Одежда и обувь 

лыжника. Правила поведения на уроках лыжной подготовки. Правильное техническое 

выполнение попеременного двухшажного хода. Виды подъемов и спусков. Преду-

преждение травм и обморожений. 

Практический материал. Выполнение строевых команд. Передвижение на лыжах. 

Спуски, повороты, торможение.  

 Игры 

Теоретические сведения. Элементарные сведения о правилах игр и поведении во 

время игр. Правила игр. Элементарные игровые технико-тактические взаимодействия 

(выбор места, взаимодействие с партнером, командой и соперником). Элементарные 

сведения по овладению игровыми умениями (ловля мяча, передача, броски, удары по мячу 

Практический материал. Подвижные игры: Коррекционные игры  Игры с бегом; 

Игры с прыжками; Игры с лазанием; Игры с метанием и ловлей мяча; Игры с 

построениями и перестроениями; Игры с элементами общеразвивающих упражнений; 

Игры с бросанием, ловлей, метанием. 

7.3. Планируемые результаты: 

1.Личностные результаты, с учетом индивидуальных возможностей и особых об-

разовательных потребностей включают индивидуально-личностные качества, специаль-

ные требования к развитию жизненной и социальной компетенции и должны отражать: 

-развитие чувства любви к родителям (законным представителям), другим членам 

семьи, к школе, принятие педагогических работников и других обучающихся класса, вза-

имодействие с ними; 

-развитие мотивации к обучению; 

-развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; 

-умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела); 

-владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами соци-

ального взаимодействия; 

-развитие положительных свойств и качеств личности; 

-готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

2.Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

-формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека, физического развития; овладение умениями правильно 

организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия и т.д.); 

-формирование основных представлений о собственном теле, возможностях и 

ограничениях его физических функций; 
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-формирование умений поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, 

потребностям и ограничениям здоровья, поддерживать режим дня с необходимыми 

оздоровительными процедурами; 

-формирование умений включаться в занятия на свежем воздухе, соблюдать 

необходимый индивидуальный режим питания и сна; 

-формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной физи-

ческих нагрузок соразмерно собственным индивидуальным особенностям здоровья; 

-иметь представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

-выполнять комплексы утренней гимнастики под руководством учителя; 

-знать основные правила поведения на уроках физической культуры и осознанно их 

применять; 

-выполнять несложные упражнения по словесной инструкции при выполнении 

строевых команд; 

-иметь представления о двигательных действиях; знать основные строевые коман-

ды; вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

-принимать правильную осанку; ходить в различном темпе с различными исход-

ными положениями; 

-взаимодействовать со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, 

элементов соревнований; участвовать в подвижных играх и эстафетах под руководством 

учителя; 

-знать правила бережного обращения с инвентарём и оборудованием, соблюдать 

требования техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных меро-

приятиях. 

Достаточный уровень: 

-практически освоить элементы гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, 

спортивных и подвижных игр и др. видов физической культуры; 

-самостоятельно выполнение комплексов утренней гимнастики; 

-владеть комплексами упражнений для формирования правильной осанки и разви-

тия мышц туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминут-

ки); 

-выполнять основные двигательные действия в соответствии с заданием учителя: 

бег, ходьба, прыжки и др.; 

-подавать и выполнять строевые команды, вести подсчёт при выполнении общераз-

вивающих упражнений. 

-овладение навыками совместного участия со сверстниками в подвижных играх и 

эстафетах; 

-оказывать посильную помощь и поддержку сверстникам в процессе участия в по-

движных играх и соревнованиях;  

-знать спортивные традиции своего народа и других народов;  

-знать способы использования различного спортивного инвентаря в основных ви-

дах двигательной активности и уметь их применять в практической деятельности; 

-знать правила и технику выполнения двигательных действий, уметь применять 

усвоенные правила при выполнении двигательных действий под руководством учителя; 

-знать и применять правила бережного обращения с инвентарём и оборудованием в 

повседневной жизни;  

-соблюдать требования техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях. 

 

Рабочие программы  курсов коррекционно-развивающей области 
 

1.ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ. 
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1.1.Пояснительная записка. 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм взаи-

модействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в 

психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отноше-

ний.  

Основные задачи:  

-диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование 

высших психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-

перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития пространственно-

временных представлений);  

-диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недо-

статков (гармонизация пихоэмоционального состояния, повышение уверенности в себе, 

развитие самостоятельности, создание ситуации успешной деятельности);  

-диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (разви-

тие способности к эмпатии, сопереживанию);  

-формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие про-

извольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к планирова-

нию и контролю). 

-формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и 

развитие навыков социального  поведения (формирование правил и норм поведения в 

группе, адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях);  

-формирование мотивации к взаимодействию со сверстниками и взрослыми, 

коррекция нарушений аффективного, сенсорно-перцептивного, коммуникативного и 

личностного развития, дезадаптивных форм поведения; 

-активизация навыков устной коммуникации, речевого поведения, включая 

выражение мыслей и чувств в самостоятельных высказываниях, 

-развитие коммуникативных навыков обучающихся, формирование средств 

невербальной и вербальной коммуникации, их использование в различных видах учебной 

и внешкольной деятельности. 

1.2.Содержание курса. 

Диагностика.  

Диагностические занятия (входное тестирование, динамическое тестирование по 

итогам 1 полугоди, динамическое тестирование по итгам учебного года).  

Установление контакта 

Установление положительного эмоционального контакта, использование сенсорных 

стимулов (мыльные пузыри, колесики, карточки ит.п.), выяснение, что для ребенка 

является поощрением. 

Формирование навыков учебного поведения 

Формирование установки на выполнение задания, выработка усидчивости, 

удержания внимания, привыкание к ситуации обучения, инструкции и задания на занятии 

формулируются четко и кратко. 

Развитие познавательной сферы. 

На данном этапе решаются задачи интеллектуального развития ребенка с РАС в 

зависимости от выявленных у него умственных и речевых способностей и возможностей.  

Развитие моторики, графомоторных навыков. 

Развитие крупной моторики: целенаправленность выполнения действий и 

движений по инструкции педагога. Формирование чувства равновесия (броски в цель, 

ходьба по «дорожке следов»). Развитие согласованности действий и движений разных 

частей тела (повороты и броски, наклоны и повороты). Развитие и координация точных 

мелких движений кистями и пальцами рук. Пальчиковая гимнастика. Обводка по 

трафарету (внешнему), штриховка. Развитие координации движений руки и глаза 
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(нанизывание бус, завязывание шнурков, нанизывание на шнурок пуговиц, крупных бусин, 

шнуровка). Работа в технике рваной аппликации. 

Тактильно-двигательное восприятие. 

Определение на ощупь величины объемных фигур и предметов. Определение на 

ощупь плоскостных фигур и предметов. Определение предмета по контуру. Игры с 

крупной мозаикой. Игры с буквенным, числовым ковриком. 

Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти. 

Формирование навыков зрительного анализа и синтеза (предметов, состоящих из 

2—3 деталей, по инструкции педагога). Нахождение отличительных и общих признаков 

двух предметов. Определение изменений в предъявленном ряду. Нахождение лишнего 

предмета. Упражнения для профилактики и коррекции зрения. 

Развитие слухового восприятия и слуховой памяти. 

Выделение и различение звуков окружающей среды (стук, звон, гудение). 

Различение музыкальных звуков. Различение звуков окружающей среды (шум дождя, 

шелест листьев и т п.). Различение речевых и неречевых звуков. Имитация речевых и 

неречевых звуков. 

1.3.Планируемые результаты: 

1.Личностные результаты, с учетом индивидуальных возможностей и особых об-

разовательных потребностей включают индивидуально-личностные качества, специаль-

ные требования к развитию жизненной и социальной компетенции и должны отражать: 

-развитие чувства любви к родителям (законным представителям), другим членам 

семьи, к школе, принятие педагогических работников и других обучающихся класса, вза-

имодействие с ними; 

-развитие мотивации к обучению; 

-развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; 

-умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела); 

-владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами соци-

ального взаимодействия; 

-развитие положительных свойств и качеств личности; 

-готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

2.Предметные результаты: 

-выполнять действия по показу, инструкции педагога; 

-правильно пользоваться письменными принадлежностями, копировать несложные 

изображения; 

-анализировать и сравнивать предметы по одному из указанных признаков: форма, 

величина, цвет;  

-зрительно определять и называть отличительные и общие признаки двух 

предметов.  

-классифицировать предметы и их изображения по признаку соответствия 

знакомым сенсорным эталонам, делать простейшие обобщения. 

-ориентироваться на собственном теле и на плоскости листа бумаги.  

-выполнять действия по показу педагога (под контролем и с помощью педагога).  

-сравнивать предметы по одному из указанных признаков: величина, цвет (под 

контролем и с помощью педагога). 

 -называть основные цвета; 

-определять на ощупь величину хорошо знакомых предметов; 

-называть части суток (под контролем и с помощью педагога); 

-принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства её 

осуществления; 

-конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
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-применять начальные формы самонаблюдения в процессе познавательной дея-

тельности; 

-создавать и использовать знаково-символические модели для решения учебных и 

практических задач. 

 

2.ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ. 

2.1.Пояснительная записка. 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех 

сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связ-

ной речи.  

Основные задачи: 

-диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и диф-

ференциация звуков речи);   

-диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его 

расширение и уточнение);  

-диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры 

речевых высказываний, словоизменения и словообразования);  

-коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 

коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической ре-

чи, формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого 

опыта);  

-коррекция нарушений чтения и письма;  

-расширение представлений об окружающей действительности; развитие познава-

тельной сферы (мышления, памяти, внимания и др. познавательных процессов);  

-формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи;  

-развитие слухового восприятия и техники речи. 

2.2.Содержание курса. 

Диагностика  

Диагностические занятия (входное тестирование, динамическое тестирование по 

итогам 1 полугодия, динамическое тестирование по итогам учебного года).  

Коррекция звукопроизношения  

Формирование артикуляторной базы, развитие и совершенствование сенсомотор-

ных функций, психологических предпосылок и коммуникабельности,  готовности к обу-

чению. Формирование у детей правильной устной речи. 

Постановка, автоматизация и дифференциация звуков речи.  

 Постановка звука изолировано наиболее приемлемым способом, закрепление зву-

ка в речи по схеме в слогах, в словах в предложениях 

Коррекция лексической стороны речи  

Обогащение словаря, его расширение и уточнение.  Развитие способности у ребен-

ка на основе собственного опыта выделять существенные признаки, формирование и со-

вершенствование целенаправленности и связности высказывания, точности и разнообра-

зия употребляемых слов, грамматической правильности построения предложений, внят-

ности речи. 

Коррекция диалогической и формирование монологической форм речи 

Отработка коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и 

монологической речи, формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обо-

гащение речевого опыта).  

Коррекция нарушений чтения и письма 

Подготовка к усвоению навыков письма. Развитие зрительных представлений и 

пространственной ориентировки на плоскости листа. Совершенствование и развитие 

мелкой моторики пальцев рук. Усвоение гигиенических правил письма. Различение слова 

и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 



704 

 

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над 

значением слова. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Различение звука 

и буквы: буква как знак звука. Буквы гласных как показатель твёрдости — мягкости 

согласных звуков. Звук и буква. Различение звуков и букв. Раздельное написание слов в 

предложении; прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в именах и 

фамилиях людей, кличках животных.  

Работа с текстом 

Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различение простейших 

случаев многозначности и сравнений. Деление текста на части, составление простейшего 

плана и определение основной мысли произведения под руководством учителя. 

Составление картинного плана. Пересказ текста или части текста по плану и опорным 

словам.  

Чтение  

Звуки речи. Выделение звуки на фоне полного слова. Отчетливое произнесение. 

Определение места звука в слове. Определение последовательности звуков в несложных 

по структуре словах. Сравнение на слух слов, различающихся одним звуком. 

Различение гласных и согласных звуков на слух и в собственном произношении. 

Обозначение звука буквой. Соотнесение и различение звука и буквы. 

Звукобуквенный анализ несложных по структуре слов. 

Образование и чтение слогов различной структуры (состоящих из одной гласной, 

закрытых и открытых двухбуквенных слогов, закрытых трёхбуквенных слогов с твердыми 

и мягкими согласными, со стечениями согласных в начале или в конце слова). 

Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур. Формирование навыков 

правильного, осознанного плавного чтения с переходом на чтение целыми словами вслух 

и про себя. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различение 

простейших случаев многозначности и сравнений. Деление текста на части, составление 

простейшего плана и определение основной мысли произведения под руководством 

учителя. Составление картинного плана. Пересказ текста или части текста по плану и 

опорным словам.  

Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур. Формирование 

навыков правильного, осознанного и выразительного чтения на материале предложений и 

небольших текстов (после предварительной отработки с учителем). Разучивание с голоса 

коротких стихотворений, загадок, чистоговорок. 

Осознанное, правильное плавное чтение с переходом на чтение целыми словами 

вслух и про себя. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различение 

простейших случаев многозначности и сравнений. Деление текста на части, составление 

простейшего плана и определение основной мысли произведения под руководством 

учителя. Составление картинного плана. Пересказ текста или части текста по плану и 

опорным словам.  

Расширение представлений об окружающей действительности  

Развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. познаватель-

ных процессов); Уточнение и обогащение словарного запаса детей в связи с расширением 

непосредственных впечатлений об окружающем мире. 

Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи 

 Формирование у детей направленности на звуковую строну речи; развитие умения 

вслушиваться в звучание слова, узнавать и выделять из него отдельные звуки и звуковые 

комплексы, различать звуки, близкие по звучанию и произнесению 

Формирование коммуникативных навыков 

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; 
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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. 

Речевая практика  

Речевое и неречевое общение. Правила речевого общения. Письменное общение 

(афиши, реклама, письма, открытки и др.). Условные знаки в общении людей.  

Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству, 

по фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое обращение, 

нежелательное обращение (по фамилии). Ласковые обращения. Грубые и негрубые 

обращения. Бытовые (неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. Именные, 

бытовые, ласковые обращения. Функциональные обращения (к продавцу, к сотруднику 

полиции и др.). Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тетенька, 

девушка, мужчина и др.). Вступление в речевой контакт с незнакомым без обращения 

(«Скажите пожалуйста…»). Обращение в письме, в поздравительной открытке.  

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся», «Меня 

зовут …», «Меня зовут …, а тебя?». Формулы  «Это …», «Познакомься пожалуйста, это 

…». Ответные реплики на приглашение познакомиться («Очень приятно!», «Рад 

познакомиться!»). 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и 

прощания в зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы «здравствуй», 

«здравствуйте», «до свидания». Развертывание формул с помощью обращения по имени и 

отчеству. Жесты приветствия и прощания. Этикетные правила приветствия:  замедлить 

шаг или остановиться, посмотреть в глаза человеку.  

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи». 

Неофициальные разговорные формулы «привет», «салют», «счастливо», «пока». Грубые 

(фамильярные) формулы «здорово», «бывай», «чао» и др. (в зависимости от условий 

школы). Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных 

невоспитанными взрослыми. Развертывание формул с помощью обращений.   

Формулы,  сопровождающие ситуации приветствия и прощания «Как дела?», «Как 

живешь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при прощании «Приходи(те) 

еще», «Заходи(те», «Звони(те)».  

Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в гостях.   

Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с …», «Поздравляю с 

праздником …» и их развертывание с помощью обращения по имени и отчеству. 

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия 

пожеланий в связи с разными праздниками.  Формулы «Желаю тебе …», «Желаю Вам …», 

«Я хочу пожелать …». Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона.  

Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте  на уроке или на 

перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с просьбой к 

сверстнику, к близким людям. 

Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы «Пожалуйста, …», 

«Можно …, пожалуйста!», «Разрешите….», «Можно мне …», «Можно я …».  

Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но …».  

Благодарность. Формулы «спасибо», «большое спасибо», «пожалуйста».  

Благодарность за поздравления и подарки («Спасибо … имя»), благодарность как ответная 

реакция на выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы «Очень 

приятно», «Я очень рада» и др. как мотивировка благодарности. Ответные реплики на 

поздравление, пожелание («Спасибо за поздравление», «Я тоже поздравляю тебя (Вас)». 

«Спасибо, и тебя (Вас) поздравляю»). 

Замечание, извинение. Формулы «извините пожалуйста» с обращением и без него. 

Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я не хотел» и 
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др.). Использование форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, 

ровесником. Обращение и мотивировка при извинении. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова 

поддержки, утешения.  

1.3.Планируемые результаты: 

1.Личностные результаты, с учетом индивидуальных возможностей и особых об-

разовательных потребностей включают индивидуально-личностные качества, специаль-

ные требования к развитию жизненной и социальной компетенции и должны отражать: 

-развитие чувства любви к родителям (законным представителям), другим членам 

семьи, к школе, принятие педагогических работников и других обучающихся класса, вза-

имодействие с ними; 

-развитие мотивации к обучению; 

-развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; 

-умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела); 

-владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами соци-

ального взаимодействия; 

-развитие положительных свойств и качеств личности; 

-готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

2.Предметные результаты: 

-осознавать язык как основное средство общения, различать слово и предложение,  

вычленять слова из предложений, вычленять звуки из слова, различать гласные и 

согласные звуки; 

 -различать понятия «звук» и «буква», определять количество слогов в слов, делить 

слова на слоги (простые случаи: слова без стечения согласных); 

-обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами, правильно называть 

буквы русского алфавита; использовать знание последовательности букв русского 

алфавита для упорядочения небольшого списка слов;  

-писать разборчивым почерком без искажений прописные и строчные буквы, 

соединения букв, слова, понимать прослушанный текст, читать вслух и про себя слова, 

короткие тексты; 

 -применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в 

предложении; знаки препинания в конце предложения: точка, прописная буква в начале 

предложения и в именах собственных; 

-писать под диктовку предложения; 

-составлять и распространять предложения, устанавливать связи между словами по 

вопросам; 

-с помощью педагога анализировать слова по звуковому составу (выделять и 

дифференцировать звуки, устанавливать последовательность звуков в слове); 

-списывать рукописный и печатный текст целыми словами словосочетаниями; 

-связно высказываться по затрагиваемым в беседе вопросам; 

-с помощью педагога составлять небольшие рассказы на предложенную связно 

высказываться по затрагиваемым в беседе вопросам, составлять короткие рассказы на 

предложенную тему. 

 

3.ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ. 

3.1.Пояснительная записка. 

Цель дефектологических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии 

высших психических функций (сенсорно-перцептивной сферы, представлений, внимания, 

памяти, мышления и других), активизации познавательной деятельности с учетом 

возможностей и особенностей каждого обучающегося. 
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Основные задачи: 

-коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития с учетом их  возрастных и индивидуальных особенностей; 

-развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

-развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных 

видах деятельности; 

-расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта; 

-формирование положительного отношения к базовым общественным 

-формирование доступных обучающимся математических знаний и умений, 

необходимых для решения учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и 

профессиональных задач и развитие способности их использования при решении 

соответствующих возрасту задач; 

-коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств с 

учетом их индивидуальных возможностей; 

-формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, 

настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, 

умений планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять 

контроль и самоконтроль. 

3.2.Содержание курса. 

Диагностика.  

Диагностические занятия (входное тестирование, динамическое тестирование по 

итогам 1 полугоди, динамическое тестирование по итгам учебного года).  

Навык чтения. 

Осознанное, правильное плавное чтение с переходом на чтение целыми словами 

вслух и про себя. Формирование умения самоконтроля и самооценки. Формирование 

навыков выразительного чтения (соблюдение пауз на знаках препинания, выбор 

соответствующего тона голоса, чтение по ролям и драматизация разобранных диалогов).  

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. 

Различение простейших случаев многозначности и сравнений. Деление текста на части, 

составление простейшего плана и определение основной мысли произведения под 

руководством учителя. Составление картинного плана. Пересказ текста или части текста 

по плану и опорным словам.  

Общение. Речевое и неречевое общение. Правила речевого общения. Письменное 

общение (афиши, реклама, письма, открытки и др.). Условные знаки в общении людей.  

Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству, 

по фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое обращение, 

нежелательное обращение (по фамилии). Ласковые обращения. Грубые и негрубые 

обращения. Бытовые (неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. Именные, 

бытовые, ласковые обращения. Функциональные обращения (к продавцу, к сотруднику 

полиции и др.). Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тетенька, 

девушка, мужчина и др.). Вступление в речевой контакт с незнакомым без обращения 

(«Скажите пожалуйста…»). Обращение в письме, в поздравительной открытке.  

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся», «Меня 

зовут …», «Меня зовут …, а тебя?». Формулы  «Это …», «Познакомься пожалуйста, это 

…». Ответные реплики на приглашение познакомиться («Очень приятно!», «Рад 

познакомиться!»). 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и 

прощания в зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы «здравствуй», 

«здравствуйте», «до свидания». Развертывание формул с помощью обращения по имени и 

отчеству. Жесты приветствия и прощания. Этикетные правила приветствия:  замедлить 

шаг или остановиться, посмотреть в глаза человеку.  
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Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи». 

Неофициальные разговорные формулы «привет», «салют», «счастливо», «пока». Грубые 

(фамильярные) формулы «здорово», «бывай», «чао» и др. (в зависимости от условий 

школы). Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных 

невоспитанными взрослыми. Развертывание формул с помощью обращений.   

Формулы,  сопровождающие ситуации приветствия и прощания «Как дела?», «Как 

живешь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при прощании «Приходи(те) 

еще», «Заходи(те», «Звони(те)».  

Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в гостях.   

Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с …», «Поздравляю с 

праздником …» и их развертывание с помощью обращения по имени и отчеству. 

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия 

пожеланий в связи с разными праздниками.  Формулы «Желаю тебе …», «Желаю Вам …», 

«Я хочу пожелать …». Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона.  

Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте  на уроке или на 

перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с просьбой к 

сверстнику, к близким людям. 

Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы «Пожалуйста, …», 

«Можно …, пожалуйста!», «Разрешите….», «Можно мне …», «Можно я …».  

Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но …».  

Благодарность. Формулы «спасибо», «большое спасибо», «пожалуйста».  

Благодарность за поздравления и подарки («Спасибо … имя»), благодарность как ответная 

реакция на выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы «Очень 

приятно», «Я очень рада» и др. как мотивировка благодарности. Ответные реплики на 

поздравление, пожелание («Спасибо за поздравление», «Я тоже поздравляю тебя (Вас)». 

«Спасибо, и тебя (Вас) поздравляю»). 

Замечание, извинение. Формулы «извините пожалуйста» с обращением и без него. 

Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я не хотел» и 

др.). Использование форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, 

ровесником. Обращение и мотивировка при извинении. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова 

поддержки, утешения.  

Математические представления 

Свойства предметов 

Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, размер 

(величина), назначение. Слова: каждый, все, кроме, остальные (оставшиеся), другие. 

Сравнение предметов 

Сравнение двух предметов, серии предметов. 

Сравнение предметов, имеющих объем, площадь, по величине: большой, 

маленький, больше, меньше, равные, одинаковые по величине; равной, одинаковой, такой 

же величины. 

Сравнение предметов по размеру. Сравнение двух предметов: длинный, короткий 

(широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий); длиннее, короче 

(шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, толще, тоньше); равные, одинаковые по длине 

(ширине, высоте, глубине, толщине); равной, одинаковой, такой же длины (ширины, 

высоты, глубины, толщины). Сравнение трех-четырех предметов по длине (ширине, 

высоте, глубине, толщине); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, 

тоньше, толще); самый длинный, самый короткий (самый широкий, узкий, высокий, 

низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий). 

Сравнение двух предметов по массе (весу): тяжелый, легкий, тяжелее, легче, 

равные, одинаковые по тяжести (весу), равной, одинаковой, такой же тяжести (равного, 
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одинакового, такого же веса). Сравнение трех-четырех предметов по тяжести (весу): 

тяжелее, легче, самый тяжелый, самый легкий. 

Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их составляющих 

Сравнение двух-трех предметных совокупностей. Слова: сколько, много, мало, 

больше, меньше, столько же, равное, одинаковое количество, немного, несколько, один, ни 

одного. 

Сравнение количества предметов одной совокупности до и после изменения 

количества предметов, ее составляющих. 

Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления взаимно 

однозначного соответствия между ними или их частями: больше, меньше, одинаковое, 

равное количество, столько же, сколько, лишние, недостающие предметы. 

Положение предметов в пространстве, на плоскости 

Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно учащегося, по 

отношению друг к другу: впереди, сзади, справа, слева, правее, левее, вверху, внизу, выше, 

ниже, далеко, близко, дальше, ближе, рядом, около, здесь, там, на, в, внутри, перед, за, над, 

под, напротив, между, в середине, в центре. 

Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине (центре); 

верхний, нижний, правый, левый край листа; то же для сторон: верхняя, нижняя, правая, 

левая половина, верхний правый, левый, нижний правый, левый углы. 

Единицы измерения и их соотношения 

Единица времени — сутки. Сутки: утро, день, вечер, ночь. Сегодня, завтра, вчера, 

на следующий день, рано, поздно, вовремя, давно, недавно, медленно, быстро. 

Сравнение по возрасту: молодой, старый, моложе, старше. 

Геометрический материал 

Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Шар, куб, брус. 

Нумерация. Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах 100. Разряды. 

Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение 

чисел, знаки сравнения. 

Единицы измерения и их соотношения. Величины и единицы их измерения. 

Единица массы (килограмм), емкости (литр), времени (минута, час, сутки, неделя, месяц, 

год), стоимости (рубль, копейка), длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. 

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление 

неотрицательных целых чисел. Названия компонентов арифметических действий, знаки 

действий. Таблица сложения. Таблица умножения и деления. Арифметические действия с 

числами 0 и 1. Взаимосвязь арифметических действий. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Числовое выражение. Скобки. Порядок действий. 

Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических 

действий в вычислениях (переместительное свойство сложения и умножения). Алгоритмы 

письменного сложения, вычитания, умножения и деления. Способы проверки 

правильности вычислений. 

Арифметические задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Простые арифметические задачи на нахождение суммы и разности (остатка). Простые 

арифметические задачи на увеличение (уменьшение) чисел на несколько единиц. Простые 

арифметические задачи на нахождение произведения, частного (деление на равные части, 

деление по содержанию); увеличение в несколько раз, уменьшение в несколько раз. 

Простые арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого. Задачи, 

содержащие отношения «больше на (в)…», «меньше на (в)…». Задачи на расчет 

стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). Составные арифметические 

задачи, решаемые в два действия. 
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Временные представления. День, вечер, ночь, утро. Сутки, время суток. Время 

суток и солнце (по результатам наблюдений). Время суток на циферблате часов.  Дни 

недели, порядок следования, рабочие и выходные дни. Неделя и месяц.  Времена года: 

осень, зима, весна, лето. Основные признаки каждого времени года (изменения в неживой 

природе, жизни растений, животных и человека) Месяцы осенние, зимние, весенние, 

летние. Порядок месяцев в сезоне; в году, начиная с января. Календарь 

Осень - начальная осень, середина сезона, поздняя осень. Зима -  начало, середина, 

конец зимы. Весна – ранняя, середина весны, поздняя весна. Смена времен года. Значение 

солнечного тепла и света. Преемственность сезонных изменений. Взаимозависимость 

изменений в неживой и живой природе, жизни людей (в том числе и по результатам 

наблюдений). Изменения, происходящие в природе в разное время года, с постепенным на-

растанием подробности описания качественных изменений: температура воздуха (тепло – 

холодно, жара, мороз, замеры температуры); осадки (снег – дождь, иней, град); ветер (хо-

лодный – теплый, направление и сила, на основе наблюдений); солнце (яркое – тусклое, 

большое – маленькое, греет, светит) облака (облака, тучи, гроза), состояние водоемов 

(ручьи, лужи, покрылись льдом, теплая - холодная вода), почвы (сухая - влажная – заморо-

зки).  

3.3.Планируемые результаты: 

1.Личностные результаты, с учетом индивидуальных возможностей и особых об-

разовательных потребностей включают индивидуально-личностные качества, специаль-

ные требования к развитию жизненной и социальной компетенции и должны отражать: 

-развитие чувства любви к родителям (законным представителям), другим членам 

семьи, к школе, принятие педагогических работников и других обучающихся класса, вза-

имодействие с ними; 

-развитие мотивации к обучению; 

-развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; 

-умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела); 

-владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами соци-

ального взаимодействия; 

-развитие положительных свойств и качеств личности; 

-готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

2.Предметные результаты: 

-осознанно и правильно читать текст вслух по слогам и целыми словами; 

-пересказывать содержание прочитанного текста по вопросам; 

-выражать свои просьбы, желания, используя этикетные слова и выражения; 

-сообщать свое имя и фамилию, домашний адрес; объяснять, как можно доехать 

или дойти до школы; 

-участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребенка; 

-знать числовой ряд 1—100 в прямом порядке и откладывать, используя счетный 

материал, любые числа в пределах 100; 

-знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

-понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части). 

-знать таблицу умножения однозначных чисел до 5; 

-понимать связь таблиц умножения и деления, пользоваться таблицами умножения 

на печатной основе, как для нахождения произведения, так и частного; 

-знать порядок действий в примерах в два арифметических действия; 

-знать и применять переместительное свойство сложения и умножения; 

-выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 

100; 
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-знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени и их 

соотношения; 

-различать числа, полученные при счете и измерении, записывать числа, 

полученные при измерении двумя мерами; 

-пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году, количества 

суток в месяцах; 

-определять время по часам хотя бы одним способом;  

-решать, составлять, иллюстрировать изученные простые арифметические задачи; 

-решать составные арифметические задачи в два действия (с помощью учителя); 

Достаточный уровень: 

-читать текст после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по 

семантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим тоном 

голоса и темпом речи; 

-отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

-читать текст про себя, выполняя задание учителя; 

-пересказывать текст по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или 

иллюстрацию; 

-понимать содержание небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; 

отвечать на вопросы по их содержанию; 

-понимать содержание детских радио- и телепередач, отвечать на вопросы по 

поводу услышанного; 

-высказывать свои просьбы и желания; выполнять речевые действия приветствия, 

прощания, извинения и т. п., используя соответствующие этикетные слова и выражения; 

-знать числовой ряд 1—100 в прямом и обратном порядке, считать, присчитывая, 

отсчитывая по единице и равными числовыми группами по 2, 5, 4, в пределах 100; 

откладывать, используя счетный материал, любые числа в пределах 100; 

-знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

-понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части и по содержанию), различать два вида деления на уровне 

практических действий, знать способы чтения и записи каждого вида деления; 

-знать таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10, правило умножения 

чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 

-понимать связь таблиц умножения и деления, пользоваться таблицами умножения 

на печатной основе, как для нахождения произведения, так и частного; 

-знать порядок действий в примерах в 2-3 арифметических действия; 

-знать и применять переместительное свойство сложения и умножения; 

-выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 

100; 

-знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени и их 

соотношения; 

-различать числа, полученные при счете и измерении, записывать числа, 

полученные при измерении двумя мерами, с полным набором знаков в мелких мерах: 5 м 

62 см, 3 м 03 см; 

-знать порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года, уметь пользоваться 

календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в месяцах; 

-определять время по часам тремя способами с точностью до 1 мин;  

-решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические 

задачи; 

-кратко записывать, моделировать содержание, решать составные арифметические 

задачи в два действия; 

 

4.РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ. 
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4.1.Пояснительная записка. 

Цель - формирование коммуникативных навыков с учетом возможностей и 

особенностей каждого обучающегося. 

Основные задачи: 

-формирование знания правил коммуникации и умения использовать их в 

актуальных для ребёнка житейских ситуациях. 

-формирование мотивации к взаимодействию со сверстниками и взрослыми;  

-развитие навыков межличностного взаимодействия; 

-развитие морально-этических представлений и соответствующих качеств 

личности; 

-коррекция нарушений аффективного, сенсорно-перцептивного, коммуникативного 

и личностного развития, дезадаптивных форм поведения; 

-активизация навыков устной коммуникации, речевого поведения, включая 

выражение мыслей и чувств в самостоятельных высказываниях; 

-развитие коммуникативных навыков обучающихся, формирование средств 

невербальной и вербальной коммуникации, их использование в различных видах учебной 

деятельности; 

-расширение и обогащение опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении; 

-накопление опыта социального поведения 

4.2.Содержание курса. 

Развитие навыков социального взаимодействия. 

Самопознание «Какой Я?»  

Дать понятия «человек», «личность». Показать и доказать неповторимость каждого 

человека. Дать понятие «внешний вид», значение для человека внешнего вида. Показать 

необходимость бережного отношения к своим вещам и умение поддерживать порядок на 

рабочем месте. Отличие поведения мальчиков и девочек. 

Позитивное общение  

Дать понятия «диалог», «общение», «уважение». Правила этикета в общении со 

сверстниками и взрослыми. 

Общение для контакта и общение для получения информации. Особенности 

употребления несловесных средств. Слова-паразиты. 

Диалог. Понятие диалога и его слагаемых; участники и ситуации общения. Диалог 

как вид общения. Виды диалога: беседа, спор, дискуссия. Занятие практикум «Мы можем 

понимать друг друга» 

Ощущение  

Развитие дифференцированных осязательных ощущений (сухое – влажное – мокрое 

и т. д.). Дидактические игры и упражнения: «Определи, какая рука?», «Определи на 

ощупь». 

Измерение веса разных предметов на весах. Дидактические игры и упражнения: 

«Чем различаются?», «Что тяжелее?», «Масса предметов», «Измеряем объем воды», «В 

какую емкость поместится больше воды?». 

Определение противоположных качеств предметов (чистый – грязный, темный –

светлый, вредный – полезный). Дидактические игры и упражнения: «Скажи наоборот», 

«Противоположности», «Соедини рисунки». «Выбираем противоположности». 

Восприятие  

Сопоставление двух предметов контрастных величин по высоте, длине, ширине, 

толщине; обозначение словом. Раскладывание, перекладывание предметов различной 

величины. Раскрашивание предметов различной величины. Формирование сенсорных 

эталонов плоскостных геометрических фигур (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник). 

Группировка предметов по форме. Раскрашивание предметов. Различение и выделение 

основных цветов (красный, желтый, зеленый, синий, черный). Игры на подбор нужного 
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цвета. Игры на сочетание цветов. Рисование и раскрашивание предметов. 

Конструирование. Пространственное ориентирование в схеме собственного тела. 

Дифференциация правой (левой) руки (ноги), правой (левой) части тела. Определение 

расположения предметов в пространстве (верх – сверху, сзади, справа, слева, за, под, 

около, низ – снизу, перед – спереди и т. п.), ориентирование в помещение по инструкции 

педагога. Пространственная ориентировка на листе бумаги. 

Память. Внимание  

Развитие объема и устойчивости слуховой, зрительной, двигательной памяти. 

Упражнения на запоминание различных предметов (2–3) без учета месторасположения, 

игры «Внимательный художник», «Найди отличия». Запоминание свойств предметов, 

узнавание их на основе названных свойств. Запоминание и воспроизведение наглядного и 

словесного материала. Включает в себя практические упражнения на развитие внимания и 

его характеристик (устойчивость, концентрация, переключение, распределение). 

Мышление  

Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки разных 

предметов, явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, 

явлений в соответствии с их признаками. Формирование умения сравнивать предметы, 

выделять черты сходства и различия. Формирование мыслительных операций сравнения, 

классификации, обобщения. 

Воображение  

Развитие навыков сосредоточения и устойчивости внимания. Упражнения на 

поиски ходов в простых лабиринтах, составление простых узоров из карточек по образцу 

(«Мозаика»), «Запутанные дорожки». Активизация внимания путем сличения предмета с 

его силуэтом. Штриховка по трафарету и шаблону. Раскрашивание предметов. 

Вербальная коммуникация 

Подбор нужных этикетных и речевых формул приветствия и прощения, знакомства, 

извинения, просьбы. Прогнозирование речевой ситуации (рассматривание рисунка). 

Проигрывание ситуаций из реальной жизни. 

Невербальная коммуникация 

Распознавание различных эмоциональных состояний. Отслеживать жесты 

собеседника и правильно их воспринимать в процессе общения. Демонстрация 

подходящих к случаю жестов. Рассматривание разных поз людей в различных ситуациях. 

Прослушивание звуковых эмоциональных записей – крик, плач, смех, вскрики, 

неразборчивый шепот с оттенком тревоги, страха, радости и других эмоций. 

3.3.Планируемые результаты: 

1.Личностные результаты, с учетом индивидуальных возможностей и особых об-

разовательных потребностей включают индивидуально-личностные качества, специаль-

ные требования к развитию жизненной и социальной компетенции и должны отражать: 

-развитие чувства любви к родителям (законным представителям), другим членам 

семьи, к школе, принятие педагогических работников и других обучающихся класса, вза-

имодействие с ними; 

-развитие мотивации к обучению; 

-развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; 

-умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела); 

-владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами соци-

ального взаимодействия; 

-развитие положительных свойств и качеств личности; 

-готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

2.Предметные результаты: 
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-положительную динамику в формировании мотивации к взаимодействию со 

сверстниками и взрослыми; 

-позитивные изменения в аффективном, сенсорно-перцептивном, коммуникативном 

и личностном развитии, сглаживание дезадаптивных форм поведения; 

-активизация навыков устной коммуникации, речевого поведения, включая 

выражение мыслей и чувств в самостоятельных высказываниях; 

-развитие средств невербальной и вербальной коммуникации в зависимости от 

индивидуальных возможностей обучающихся, их использование в различных видах 

учебной и внешкольной деятельности. 

 

5.РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

5.1.Пояснительная записка. 

Цель -развитие познавательных способностей обучающихся путем формирования 

правильного многогранного полифункционального представления об окружающей 

действительности, на основе создания оптимальных условий познания обучающимся 

каждого объекта в совокупности сенсорных свойств, качеств, признаков. 

Основные задачи: 

-развитие высших психических функций (сенсорно-перцептивной сферы, 

представлений, внимания, памяти, мышления и других); 

-развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной 

деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять 

главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы;  

-развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной 

деятельности с учетом возможностей и особенностей обучающегося;  

-развитие связной устной речи;  

-развитие кратковременной и долговременной памяти;  

-развитие зрительного, слухового, тактильного восприятия;  

-развитие мелкой моторики кистей рук;  

-развитие личностных качеств учащихся, эмоционально-волевой сферы.  

5.2.Содержание курса. 

Развитие психических функций 

Развитие мотивационной сферы - повышение уровня мотивации учебной 

деятельности, усиление ее внутренней направленности 

Развитие моторики и координации - развитие крупной и мелкой моторики; 

графомоторных навыков; развитие крупной моторики; развитие согласованности действий 

и движений разных частей тела (повороты с движениями рук, ходьба с изменением 

направления и т.д.); развитие мелкой моторики пальцев руки; пальчиковая гимнастика; 

развитие навыков владения письменными принадлежностями (карандашом, ручкой); 

развитие координации движений руки и глаза (завязывание, нанизывание). 

Развитие восприятия - формирование сенсорных эталонов плоскостных 

геометрических фигур (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник); выделение формы 

предмета; обозначение формы предмета словом; называние и употребление в речи 

основных цветов (красный, жёлтый, зелёный, синий, чёрный, белый); различение и 

обозначение основных цветов; дидактическая игра «Угадай, какого цвета»; выделение и 

различение звуков окружающей среды (стон, звон, гудение, жужжание); дидактическая 

игра Узнай на слух»; различение музыкальных звуков и звуков окружающей среды 

(шелест листьев, скрип снега, шум шин); прослушивание музыкальных произведений; 

различение речевых и музыкальных звуков;  дидактическая игра «Кто и как голос подаёт» 

(имитация крика животных); ориентировка на собственном теле (правая (левая) рука, 

нога); движение в заданном направлении в пространстве (вперёд, назад и т.д.); 

ориентировка в помещении (классная комната); определение расположения предметов в 

помещении. 
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Развитие памяти - Упражнения на запоминание различных предметов (5—6 

предметов без учета месторасположения). Игры «Внимательный художник». Упражнения 

«Найди отличия». Упражнение «Зрительный диктант». Игра «Волшебный мешочек» и т.п. 

Развитие внимания - Упражнения на поиски ходов в простых лабиринтах. 

«Графический диктант» с выявлением закономерностей (по визуальному образцу). 

Составление простых узоров из карточек по образцу («Мозаика»). Игры «Внимательный 

художник». Дидактические игры «Запутанные дорожки». 

Развитие мышления - Группировка предметов и их изображений по форме (по 

показу: круглые, квадратные, прямоугольные, треугольные). Конструирование объёмных 

предметов из составных частей (2-3 детали). Составление целого из частей (2-3детали) на 

разрезном наглядном материале. Формирование навыков зрительного анализа и синтеза 

(обследование предметов, состоящих из 2-3 деталей, по инструкции педагога). 

Нахождение отличительных и общих признаков 2-х предметов. Дидактическая игра 

«Сравни предметы».  

5.3.Планируемые результаты: 

1.Личностные результаты, с учетом индивидуальных возможностей и особых об-

разовательных потребностей включают индивидуально-личностные качества, специаль-

ные требования к развитию жизненной и социальной компетенции и должны отражать: 

-развитие чувства любви к родителям (законным представителям), другим членам 

семьи, к школе, принятие педагогических работников и других обучающихся класса, вза-

имодействие с ними; 

-развитие мотивации к обучению; 

-развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; 

-умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела); 

-владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами соци-

ального взаимодействия; 

-развитие положительных свойств и качеств личности; 

-готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

2.Предметные результаты: 

-развитие высших психических функций (сенсорно-перцептивной сферы, 

представлений, внимания, памяти, мышления и других); 

-активизация познавательной деятельности с учетом возможностей и особенностей 

каждого обучающегося; 

-развитие отдельных сторон психической деятельности, коррекция нарушений 

познавательной и эмоционально-личностной сферы;  

-освоение социально приемлемых форм поведения, сведение к минимуму 

проявлений неадекватных форм поведения. 

 

6.РИТМИКА. 

6.1.Пояснительная записка. 

Цель - развитие двигательной активности учащихся в процессе восприятия музыки. 

Основные задачи: 

-эстетическое воспитание, развитие эмоционально-волевой и познавательной сфе-

ры, творческих возможностей обучающихся; 

-обогащение общего и речевого развития, расширение кругозора; 

-развитие восприятия музыки; 

-формирование правильных, координированных, выразительных и ритмичных 

движений под музыку (основных, элементарных гимнастических и танцевальных), пра-

вильной осанки, умений выполнять построения и перестроения, исполнять под музыку 

несложные композиции народных, бальных и современных танцев, импровизировать 
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движения под музыку; 

-формирование умений эмоционально, выразительно и ритмично исполнять музы-

кальные пьесы на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле под аккомпане-

мент педагогического работника; 

-развитие стремления и умений применять приобретенный опыт в музыкально-

ритмической деятельности во внеурочное время, в том числе при реализации совместных 

проектов со сверстниками. 

6.2.Содержание курса. 

Курс включает разминку, общеразвивающие упражнения и танцы. Разминка направлена на 

развитие координации, памяти и внимания, умения «читать» движения, увеличение степени 

подвижности суставов и укрепление мышечного аппарата на каждом уроке, что создает 

благоприятный эмоциональный фон и повышает интерес к упражнениям. Общеразвивающие 

упражнения развивают координацию, обучают элементам асимметричной гимнастики, движениям 

по линии танцев: на носках, каблуках, перекаты стопы, высоко поднимая колени, выпады, ход 

лицом и спиной, бег с подскоками, галоп лицом и спиной, в центр и со сменой ног. Перестроения 

для танцев: “линии”, “хоровод”, “шахматы”, “змейка”, “круг” способствуют улучшению общего 

самочувствия обучающихся. Танцы помогают развитию образного восприятия, обогащению набора 

движений с развитием их координации,  разработке мышц стопы, ориентировке в зале. 

Общие теоретические понятия. 

Ознакомление со следующими понятиями: позиции ног, позиции рук, позиции в паре, линия 

танца, направление движения, углы поворотов. 

Ритмико-гмнастические упражнения. 

Обучение общеразвивающим упражнениям: разведение рук в стороны, раскачивание их 

перед собой, круговые движения, упражнения с лентами; наклоны и повороты головы вперед, 

назад, в стороны, круговые движения; наклоны туловища, сгибая и не сгибая колени; наклоны и 

повороты туловища в сочетании с движениями рук вверх, в стороны, на затылок, на пояс; повороты 

туловища с передачей предмета (флажки, мячи); опускание и поднимание предметов перед собой, 

сбоку без сгибания колен; выставление правой и левой ноги поочередно вперед, назад, в стороны, в 

исходное положение; резкое поднимание согнутых в колене ног, как при маршировке; сгибание и 

разгибание ступни в положении стоя и сидя; упражнения на выработку осанки. 

Обучение упражнениям на координацию движений: движения правой руки вверх — вниз с 

одновременным движением левой руки от себя - к себе перед грудью (смена рук); разнообразные 

перекрестные движения правой ноги и левой руки, левой ноги и правой руки (отведение правой 

ноги в сторону и возвращение в исходное положение с одновременным сгибанием и разгибанием 

левой руки к плечу: высокое поднимание левой ноги, согнутой в колене, с одновременным 

подниманием и опусканием правой руки и т. д.). Ускорение и замедление движений в соответствии 

с изменением темпа музыкального сопровождения. Выполнение движений в заданном темпе и 

после остановки музыки. 

Обучение упражнениям на расслабление мышц: свободное падение рук с исходного 

положения в стороны или перед собой; раскачивание рук поочередно и вместе вперед, назад, 

вправо, влево в положении стоя и наклонившись вперед; встряхивание кистью (отбрасывание воды 

с пальцев, имитация движения листьев во время ветра); выбрасывание то левой, то правой ноги 

вперед (как при игре в футбол). 

Танцевальные упражнения. 

Изучение основных движений и вариации из них, а также некоторых популярных танцев, 

которые развивают чувство ритма, координацию движений, умение двигаться под музыку, 

коммуникабельность. Обучение отдельным танцам, направленных на отработку корпусного 

движения, правильного и полного переноса тела, точной работы стопы. Повторение элементов 

танца. Тихая, настороженная ходьба, высокий шаг, мягкий, пружинящий шаг. Неторопливый 

танцевальный бег, стремительный бег. Подскоки с ноги на ногу, легкие подскоки. Переменные 

притопы. Прыжки с выбрасыванием ноги вперед. Движения парами: бег, ходьба с приседанием, 

кружение с продвижением. 
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Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Совершенствование навыков ходьбы и бега. Ходьба вдоль стен с четкими поворотами в 

углах зала. Построения в шеренгу, колонну, цепочку, круг, пары. Построение в колонну по два. 

Перестроение из колонны парами в колонну по одному. Построение круга из шеренги и из 

движения врассыпную. Выполнение во время ходьбы и бега несложных заданий с предметами: 

обегать их, собирать, передавать друг другу, перекладывать с места на место. 

Игры под музыку. 

Выполнение движений в соответствии с разнообразным характером музыки, динамикой 

(громко, умеренно, тихо), регистрами (высокий, средний, низкий). Обучение упражнениям на 

самостоятельное различение темповых, динамических и мелодических изменений в музыке и 

выражение их в движении. Выразительное исполнение знакомых движений. Выразительная и 

эмоциональная передача в движениях игровых образов и содержания песен. Самостоятельное 

создание музыкально-двигательного образа. Музыкальные игры с предметами. Игры с пением и 

речевым сопровождением. Инсценирование доступных песен. Похлопывание ритмического 

рисунка прозвучавшей мелодии. 

6.3.Планируемые результаты: 

1.Личностные результаты: 

-развитие чувства любви к родителям (законным представителям), другим членам 

семьи, к школе, принятие педагогических работников и других обучающихся класса, вза-

имодействие с ними; 

-развитие мотивации к обучению; 

-развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; 

-умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела); 

-владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами соци-

ального взаимодействия; 

-развитие положительных свойств и качеств личности; 

-готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

2.Предметные результаты: 

-положительное отношение к музыкально-ритмическим занятиям; 

-развитие восприятия музыки, интереса и внимания к музыкальному звучанию; 

-развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, двигательной активности, 

координации движений, двигательных умений и навыков;  

-формирование умения дифференцировать движения по степени мышечных 

усилий;  

-овладение специальными ритмическими упражнениями (ритмичная ходьба, 

упражнения с движениями рук и туловища, с проговариванием стихов и т.д.), 

упражнениями на связь движений с музыкой;  

-развитие правильных, координированных, выразительных и ритмичных движений 

под музыку (основных, элементарных гимнастических и танцевальных), умений выпол-

нять построения и перестроения, исполнять под музыку несложные композиции народ-

ных, бальных и современных танцев, импровизировать движения под музыку; 

-развитие двигательных качеств и устранение недостатков физического развития; 

овладение подготовительными упражнениями к танцам, овладение элементами танцев, 

танцами, способствующими развитию изящных движений, эстетического вкуса;  

-развитие выразительности движений и самовыражения;  

-развитие мобильности; 

-развитие стремления и умений применять приобретенный опыт в музыкально-

ритмической деятельности во внеурочное время, в том числе при реализации совместных 

проектов со сверстниками. 
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7.СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА 

7.1.Пояснительная записка. 

Цель - подготовка обучающихся  к самостоятельной жизни и адаптации в 

современном социуме. 

Основные задачи: 

-формирование представлений о предметах и явлениях окружающего мира в ходе 

специально организованной практической социально-бытовой деятельности, развитие 

жизненных компетенций, необходимых в учебной и внеурочной деятельности, способ-

ствующих социальной адаптации; 

-развитие навыков самообслуживания, помощи близким, в том числе, выполнения 

различных поручений, связанных с бытом семьи; 

-формирование элементарных знаний о технике безопасности и их применение в 

повседневной жизни; 

-знакомство с трудом родителей (законных представителей) и других взрослых; 

-формирование элементарных экономических и правовых знаний, необходимых 

для жизнедеятельности обучающихся. 

7.2.Содержание курса. 

Входная диагностика  

Выявление уровня готовности обучающихся, конкретизация и уточнение 

программы курса, в случае необходимости. 

Развитие социально-бытовой ориентировки 

Включает следующие подразделы: 

Культура поведения.  

Закрепление правил поведения в общественных местах при посещении кинотеатра, 

музея, библиотеки. Правила поведения в зрительном зале, фойе, буфете, гардеробе, залах 

музея, читальном зале. Соблюдение правил поведения за столом (правильная осанка, 

пользование столовыми приборами, салфеткой, красивый и аккуратный прием пиши). 

Практические занятия. Посещение общественных мест, отработка поведения во время 

приема пищи. 

Личная гигиена  

Режим дня. Личная гигиена. Утренняя зарядка. Ее значение для здоровья и жизни 

человека. Знать комплекс упражнений и выполнять их. Содержание в чистоте и порядке 

личных (индивидуального пользования) вещей. 

Семья Моя семья. Д 

ни рождения. Родственники. Знать фамилии, имена и отчества всех самых близких 

родственников. Места жительства. Профессии всех родственников. 

Транспорт и ПДД. 

Назначение транспорта. Городской транспорт.Пассажирский транспорт. Светофор. 

Переход. Правила перехода улицы. Дорожные знаки для пешеходов. 

Растения.  

Декоративные растения. Комнатные цветы. Уход за растениями. Овощи и фрукты. 

Виды овощей и фруктов. Знать какие овощи и фрукты, и в каком виде употребляем в пищу.  

Медицина и помощь. 

Наше здоровье. Поликлиника, аптека, больница. Их назначение.  

Итоговая диагностика  

Выявление уровня личностных и предметных результатов обучающихся. В случае  

необходимости, коррекция, конкретизация,  уточнение программы. 

Количество часов, которое отводится на подразделы, включенные в «Развитие 

социально- бытовой ориентировки», варьируется в зависимости от уровня готовности 

обучающегося. 

7.3.Планируемые результаты: 

1.Личностные результаты, с учетом индивидуальных возможностей и особых об-
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разовательных потребностей включают индивидуально-личностные качества, специаль-

ные требования к развитию жизненной и социальной компетенции и должны отражать: 

-развитие чувства любви к родителям (законным представителям), другим членам 

семьи, к школе, принятие педагогических работников и других обучающихся класса, вза-

имодействие с ними; 

-развитие мотивации к обучению; 

-развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; 

-умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела); 

-владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами соци-

ального взаимодействия; 

-развитие положительных свойств и качеств личности; 

-готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

2.Предметные результаты: 

-формирование элементарных знаний о предметах и явлениях окружающего мира, 

их использование в ходе специально организованной практической социально-бытовой 

деятельности; 

-развитие жизненных компетенций, необходимых в учебной и внеурочной 

деятельности; 

-повышение уровня социальной адаптации. 

 

11.2.3.Программа духовно-нравственного развития 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на 

организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, 

учебную, внеучебную, социально значимую деятельность слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, основанного на системе духовных ценностей, моральных 

приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, 

семьи и других субъектов общественной жизни. 

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего обра-

зования являются Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федера-

ции», федеральными государственными образовательными стандартами начального обще-

го образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, Концепция ду-

ховно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образователь-

ный процесс на воспитание обучающихся в духе любви к Родине, уважения к культурно-

историческому наследию своего народа и своей страны, на формирование основ социаль-

но ответственного поведения. В основу программы положены ключевые воспитательные 

задачи, базовые национальные ценности российского общества и общечеловеческие цен-

ности. 

Цель: социально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра к базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нравственных 

чувств и нравственного поведения. 

Задачи: 

а)в области формирования личностной культуры: 

-формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — 

«становиться лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм;   

-формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое 

«плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»; 
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-формирование первоначальных представлений о некоторых общечеловеческих (ба-

зовых) ценностях; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

-развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,   настойчивости в 

достижении результата.  

б)в области формирования социальной культуры: 

-воспитание положительного отношения к своему национальному языку и 

культуре;  

-формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам;  

-развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, ро-

дителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

-укрепление доверия к другим людям;  

-развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им. 

в)в области формирования семейной культуры: 

-формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;  

-формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним;  

Основные направления духовно-нравственного развития обучающихся, 

дополняющие друг друга и обеспечивающие развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций: 

-воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека, в том числе: любовь к близким, к общеобразовательной 

организации, своему селу, городу, народу, России;  элементарные представления о своей 

«малой» Родине, ее людях, о ближайшем окружении и о себе; стремление активно 

участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;  уважение к защитникам 

Родины;  положительное отношение к своему национальному языку и культуре;  

элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и её народов;  умение отвечать за свои поступки;  негативное отношение к 

нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих 

обязанностей.  интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится 

образовательная организация;  

-воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно-нравственного 

поведения, в том числе:  различение хороших и плохих поступков; способность признать-

ся в проступке и проанализировать его; представления о том, что такое «хорошо» и что 

такое «плохо», касающиеся жизни в семье и в обществе; представления о правилах пове-

дения в общеобразовательной организации, дома, на улице, в населённом пункте, в обще-

ственных местах, на природе;  уважительное отношение к родителям, старшим, доброже-

лательное отношение к сверстникам и младшим;  установление дружеских взаимоотноше-

ний в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке;  бережное, гу-

манное отношение ко всему живому;  представления о недопустимости плохих поступков; 

знание правил этики, культуры речи (о недопустимости грубого, невежливого обращения, 

использования грубых и нецензурных слов и выражений); 

-воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни, в том 

числе: первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда в жизни человека и общества;  уважение к труду и творчеству близких, 

товарищей по классу и школе;   элементарные представления об основных профессиях;  

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при выполнении коллективных 

заданий,  общественно-полезной деятельности;  проявление дисциплинированности, 

последовательности и настойчивости в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  
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бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; соблюдение порядка на рабочем месте; 

-воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) , в том числе:   

различение красивого и некрасивого, прекрасного и безобразного; формирование   

элементарных представлений о красоте;  формирование умения видеть красоту природы и 

человека;  интерес к продуктам художественного творчества;  представления и 

положительное отношение к аккуратности и  опрятности;  представления и отрицательное 

отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  

Направления коррекционно-воспитательной работы по духовно-нравственному раз-

витию обучающихся реализуются как во внеурочной деятельности, так и в процессе 

изучения всех учебных предметов. Содержание и используемые формы работы 

подбираются в соответствии с возрастными особенностями обучающихся, уровнем их 

интеллектуального развития, а также  с учетом психофизиологических особенностей и 

возможностей обучающихся. 

Перечень организационных форм: образовательная деятельность; наблюдения в 

природе (индивидуальное, групповой, фронтальное; эпизодическое, длительное, 

итоговое); экскурсии (вводные, текущие, итоговые); практическая деятельность 

(презентация и воплощение проектов, др.); проектная деятельность; исследовательская 

деятельность (нормативные проекты, творческие проекты, исследовательские проекты); 

досуги, праздники, др. 

Планируемые результаты: 

-духовно-нравственное воспитание - усвоение и принятие обучающимися базовых 

национальных ценностей, освоение ими системы общечеловеческих ценностей и 

культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа Российской 

Федерации;  

-духовно-нравственное развитие - осуществление в процессе социализации 

последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности обучающихся оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

-создание социально открытого пространства, где каждый педагог, сотрудник 

школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и 

ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в 

практической жизнедеятельности: в содержании и построении уроков; в способах 

организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной 

деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; в опыте 

организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности обучающихся; в 

специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла; в 

личном примере ученикам; 

-формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, 

этническую и региональную специфику;  

-включение в нее всех социальных субъектов/участников воспитания: семьи, 

общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, средств массовой 

информации, традиционных российских религиозных объединений; 

-организация системы воспитательных мероприятий, позволяющих каждому 

обучающемуся использовать на практике полученные знания, усвоенные модели и нормы 

поведения; 

-повышение педагогической культуры родителей/законных представителей 

обучающихся. 
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Реализация программы проходит на основании плана внеурочной деятельности ос-

новной общеобразовательной программа начального общего образования с включением в 

нее дополнительного курса для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогиче-

ской работе общеобразовательной организации, семьи и других институтов общества. 

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов - участников воспитания: 

семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и 

организации, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, средств 

массовой информации, традиционных российских религиозных объединений. 

Программа обеспечивает: организацию системы воспитательных мероприятий, 

позволяющих каждому обучающемуся использовать на практике полученные знания, 

усвоенные модели и нормы поведения; формирование целостной образовательной среды, 

включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей 

историко-культурную, этническую и региональную специфику.  

 

11.2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового  

и безопасного образа жизни. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в соответствии с определением ФГОС НОО ОВЗ - комплексная программа 

формирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа формирования экологической культуры разработана на основе системно-

деятельностного и культурно-исторического подходов, с учётом этнических, социально-

экономических, природно-территориальных и иных особенностей региона, запросов семей 

и других субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, 

содержания, условий, планируемых результатов, а также форм ее реализации, 

взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования и другими 

общественными организациями.    

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни вносит вклад в достижение требований к личностным результатам освоения адаптиро-

ванной основной общеобразовательной программы начального общего образования обучаю-

щихся: формирование представлений о мире в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; овладение начальными навыками адаптации в окру-

жающем мире; формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мо-

тивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 

безопасность человека и государства; направлена на развитие мотивации и готовности 

обучающихся действовать предусмотрительно, придерживаться здорового и экологически 

безопасного образа жизни, ценить природу как источник духовного развития, 

информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного обра-

за жизни на ступени начального общего образования формируется с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья обучающихся: неблагоприят-

ные социальные, экономические и экологические условия; факторы риска, имеющие ме-

сто в образовательных организациях, которые приводят к ухудшению здоровья обучаю-

щихся; чувствительность к различным воздействиям при одновременной инертности ре-

акции на них, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 
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между начальным и существенным проявлением неблагополучных сдвигов в здоровье 

обучающихся; формируемые в младшем школьном возрасте правила поведения, привыч-

ки; особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоро-

вью, что связано с отсутствием у обучающихся опыта «нездоровья» (за исключением обу-

чающихся с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием обучающимся со-

стояния болезни главным образом как ограничения свободы; неспособность прогнозиро-

вать последствия своего отношения к здоровью. 

Цель: социально-педагогическая поддержка  в сохранении и укреплении 

физического, психического и социального здоровья обучающихся, формирование основ 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Задачи: 

-формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

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

окружающей среды;  

-формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

-формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

-пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинте-

ресованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового 

образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и об-

щения;  

-формирование представлений о рациональной организации режима дня, учебы и 

отдыха, двигательной активности; 

-формирование установок на использование здорового питания; 

-использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их 

возрастных, психофизических особенностей,  

-развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом;  

-соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

-развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены;  

-формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  

-становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

-формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья; 

-формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Направления реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни: 

-создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры обще-

образовательной организации; 

-реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа 

жизни в урочной деятельности; 

-реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа 

жизни во внеурочной деятельности; 

-работа с родителями (законными представителями); 

-просветительская и методическая работа со специалистами общеобразовательной 

организации. 

Перечень организационных форм: 

-образовательная деятельность; 
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-практическая деятельность (труд на пришкольном участке, презентация и 

воплощение проектов, др.); 

-исследовательская деятельность (нормативные проекты, творческие проекты, 

исследовательские проекты); 

-досуги, праздники, др. 

Планируемые результаты: 

-ценностное отношение к природе; бережное отношение к живым организмам,  

способность сочувствовать природе и её обитателям; 

-потребность в занятиях физической культурой и спортом;  

-негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная актив-

ность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные за-

болевания);  

-эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходи-

мости ее охраны; 

-ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих лю-

дей;  

-элементарные представления об окружающем мире в совокупности его природных 

и социальных компонентов; 

 -установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении  и 

поступках;  

-стремление заботиться о своем здоровье;  

-готовность следовать социальным установкам экологически культурного здоровье-

сберегаюшего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям); 

-готовность противостоять вовлечению в табакокурение,  употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

 -готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены; 

-овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с выполне-

нием различных социальных ролей;  

-освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др.); 

-развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире; 

-овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения.  

 

11.2.5.Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ 

направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся в освоении 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: выявление особых 

образовательных потребностей обучающихся, обусловленных недостатками в их 

физическом и (или) психическом развитии; создание адекватных условий для реализации 

особых образовательных потребностей обучающихся; осуществление индивидуально-

ориентированного психолого-педагогического сопровождения с учетом их особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); разработку и реализацию 

индивидуальных учебных планов, организацию индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий с учетом индивидуальных и типологических особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей; оказание помощи в 
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освоении обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, формированию 

представлений об окружающем мире и собственных возможностях; оказание родителям 

(законным представителям) обучающихся консультативной и методической помощи по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, связанным с их воспитанием и 

обучением. 

Цель: создание системы комплексного психолого-педагогического сопровождения 

процесса освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающимися позволяющего учитывать их особые 

образовательные потребности на основе осуществления индивидуального и 

дифференцированного подхода в образовательном процессе. 

Задачи: 

-определение особых образовательных потребностей обучающихся; 

-повышение возможностей обучающихся в освоении адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования и интегрировании в об-

разовательный процесс; 

-своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образователь-

но-воспитательном процессе; 

-создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого-

педагогической коррекции; 

-оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, правовым и дру-

гим вопросам. 

Программа коррекционной работы содержит: перечень, содержание и план 

реализации коррекционных занятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей и освоение ими адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования; систему комплексного 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся в условиях образовательного 

процесса, включающего: психолого-педагогическое обследование обучающихся с целью 

выявления их особых образовательных потребностей; мониторинг динамики развития 

обучающихся и их успешности в освоении адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования; корректировку 

коррекционных мероприятий; механизм взаимодействия в разработке и реализации 

коррекционных мероприятий педагогов, специалистов в области коррекционной 

педагогики и психологии, медицинских работников организации и других организаций, 

специализирующихся в области социально-психолого-педагогической поддержки семьи и 

других социальных институтов, который должен обеспечиваться в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности; планируемые результаты коррекционной 

работы. 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических, 

направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в физическом и/или психи-

ческом развитии обучающихся.   

Принципы коррекционной работы: 

-принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в 

развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей; 
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-принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 

методов и приемов организации, взаимодействия участников;  

-принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности; 

-принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных 

потребностей и возможностей психофизического развития;  

-принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает 

необходимость всестороннего изучения обучающихся и предоставления 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля с учетом их особых 

образовательных потребностей и возможностей психофизического развития на основе 

использования всего многообразия методов, техник и приемов коррекционной работы; 

-принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-

воспитательной работы; 

-принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс 

развития ребенка и успешность его интеграции в общество. 

Коррекционная работа с обучающимися осуществляется в ходе всего учебно-

образовательного процесса: через содержание и организацию образовательного процесса 

(индивидуальный и дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, 

структурная упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и 

сознательность в обучении); в рамках внеурочной деятельности в форме специально 

организованных индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и 

логопедические занятия, занятия ритмикой); в рамках психологического и социально-

педагогического сопровождения обучающихся. 

Основные направления: коррекционная помощь в овладении базовым содержанием 

обучения; развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;  

развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций; формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;  

коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение успеха в различных видах 

деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учёбе, ситуации 

школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие ее основное содержание: 

1.Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и 

здоровья обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата с целью создания 

благоприятных условий для овладения ими содержанием адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования.   

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: психолого-

педагогического и медицинского обследования с целью выявления их особых образова-

тельных потребностей: развития познавательной сферы, специфических трудностей в 

овладении содержанием образования и потенциальных возможностей; развития эмоцио-

нально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; определение социаль-

ной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающегося; мониторинга ди-

намики развития обучающихся, их успешности в освоении адаптированной основной об-

щеобразовательной программы начального общего образования; анализа результатов об-

следования с целью проектирования и корректировки коррекционных мероприятий. 
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2.Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в 

психофизическом развитии и освоению ими содержания образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает: составление индивидуальной про-

граммы психологического сопровождения обучающегося (совместно с педагогами); фор-

мирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся; орга-

низация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов 

учащихся, их общее социально-личностное развитие; разработка оптимальных для разви-

тия обучающихся групповых и индивидуальных коррекционных программ (методик, ме-

тодов и приёмов обучения) в соответствии с их особыми образовательными потребностя-

ми; организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся; раз-

витие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию его поведе-

ния; социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

3.Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения обучающихся в освоении  адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования, консультирование специалистов, работающих 

с детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся. 

Консультативная работа включает: психолого-педагогическое консультирование 

педагогов по решению проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном вза-

имодействии конкретных обучающихся; консультативную помощь семье в вопросах ре-

шения конкретных вопросов воспитания и оказания возможной помощи обучающемуся в 

освоении общеобразовательной программы. 

4.Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, 

связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания 

обучающихся, взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными 

представителями) и др. 

Информационно-просветительская работа включает: проведение тематических вы-

ступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий обучающихся; оформление информационных стендов, 

печатных и других материалов; психологическое просвещение педагогов с целью повы-

шения их психологической  компетентности; психологическое просвещение родителей с 

целью формирования у них элементарной психолого-психологической компетентности. 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся содержания 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, 

должны оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы 

соответствующим направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до 

момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких 

затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) 

обучающийся направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое 

обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся осуществляют 

специалисты: учитель-дефектолог, учитель-логопед, специальный психолог или педагог-

психолог, имеющий соответствующую профильную подготовку, социальный педагог, 

педагог дополнительного образования. При необходимости программу коррекционной 
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работы может осуществлять специалист, работающий в иной организации на договорной 

основе с общеобразовательным учреждением (Центре психолого-педагогической 

коррекции и реабилитации, ТПМПК и др.). 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы: 

-оптимально выстроенное взаимодействие специалистов общеобразовательной 

организации, обеспечивающее комплексное, системное сопровождение образовательного 

процесса, а именно: многоаспектный анализ психофизического развития обучающего; 

комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося, к 

предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня психического 

развития; разработка индивидуальных образовательных и коррекционно-развивающих 

маршрутов обучающихся; 

-социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, другими институтами 

общества) по вопросам преемственности обучения, развития, социализации, 

здоровьесбережения обучающихся; сотрудничество со средствами массовой информации; 

сотрудничество с родительской общественностью. 

Специальные условия обучения и воспитания обучающегося фиксируются в 

заключении территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. Исходя из 

таких рекомендаций, общеобразовательное учреждение создает необходимые 

соответствующие условия, с учетом мнения родителей/законных представителей 

обучающегося. 

Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся/группе обучающихся в 

соответствии с его/их потенциальными возможностями и особыми образовательными 

потребностями и отражаются в конкретной рабочей учебной программе по 

соответствующему предмету/курсу. Результаты освоения настоящей программы для 

обучающимися оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего 

образования. 

 

11.2.6.Программа внеурочной деятельности. 

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особен-

ностей и потребностей обучающихся с расстройствами аутистического спектра через ор-

ганизацию внеурочной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной, виды 

деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспе-

чении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обу-

чающихся, организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой са-

мореализации обучающихся в комфортной развивающей среде, стимулирующей возник-

новение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; позитивного 

отношения к окружающей действительности; социального становления обучающегося в 

процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, активного взаимо-

действия со сверстниками и педагогами. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся пу-

тем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная дея-

тельность обучающихся разных категорий (с ограниченными возможностями здоровья и 
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без таковых), различных организаций. Виды совместной внеурочной деятельности подби-

раются с учетом возможностей и интересов как обучающихся, так и обычно развиваю-

щихся сверстников.  

Цели: 

-создание условий для достижения обучающегося необходимого для жизни в об-

ществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей; 

-создание условий для всестороннего развития и социализации каждого обучающе-

гося; 

-создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интел-

лектуальных интересов учащихся в свободное время. 

Задачи: 

-коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с учетом их  возрастных и индивидуальных особенностей; 

-развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

-развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в 

разных видах деятельности; 

-формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя, 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

-развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

-расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта; 

-формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

-формирование умений, навыков социального общения людей;  

-расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации; 

-развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

-укрепление доверия к другим людям;  

-развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им. 

В результате реализации программы внеурочной деятельности  обеспечивается 

достижение обучающимися: 

-воспитательных результатов- духовно-нравственных приобретений, которые обу-

чающийся получил вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл,  

некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, любви к близким и 

уважения к окружающим, пережил и прочувствовал нечто как ценность);  

-эффекта- последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, 

чувства патриотизма и т. д.).  

Воспитательные результаты внеурочной деятельности распределяются по трем 

уровням. 

Первый уровень: приобретение социальных знаний (о Родине, о ближайшем 

окружении и о себе, 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 основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень: получение опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом.  
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Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет вза-

имодействие обучающихся между собой на уровне класса, общеобразовательной 

организации, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой 

обучающийся  получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень: получение начального опыта самостоятельного общественного 

действия, формирование  социально приемлемых моделей поведения. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами общеобразовательной 

организации, в открытой общественной среде. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления эффектов воспитания и социализации обучающихся.  У 

обучающихся могут быть сформированы в начальном виде  коммуникативная, этическая, 

социальная, гражданская компетентности и социокультурная идентичность. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, а сроки перехода могут варьироваться в зависимости от 

индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся могут быть 

достигнуты определенные воспитательные результаты. 

Основные  личностные результаты внеурочной деятельности: 

-ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению, 

своему селу, городу, народу, России;  

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

достижениям России и человечества, трудолюбие;  

-осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, жителя 

конкретного региона; 

-элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры.  

-эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

охраны; 

-уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов; 

-готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и про-

фессиональной деятельности; 

-готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в соответ-

ствии с собственными интересами и возможностями; 

-понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности;  

-потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных видах практической, художественно-эстетической, спортивно-

физкультурной деятельности;  

-развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов; 

-расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных 

социальных ролей;  

-принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с 

людьми, работать в коллективе;  

-владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 
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-способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о здо-

ровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального взаимодей-

ствия;  

-способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысло-

вые установки в своих действиях и поступках, принимать  элементарные решения; 

-способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, вы-

бирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые ре-

зультаты; 

-мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности.  

Внеурочная деятельность организуется на основании плана внеурочной деятельно-

сти основной общеобразовательной программы начального общего образования по 

направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, со-

циальное, общеинтеллектуальное, общекультурное в таких формах как индивидуальные и 

групповые занятия, экскурсии, кружки, секции, студии, мастерские, соревнования, обще-

ственно полезные практики и т.д., но с включением следующих специальных форм с уче-

том реальных условий, особых образовательных потребностей обучающихся (в том числе 

индивидуальных), пожеланий родителей (законных представителей): в спортивно-

оздоровительное направление секция «Ритмика», секция «Плавание»; в общекультурное 

направление клуб «Вдумчивое чтение», студия «Скульптурная лепка».  

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освое-

ния содержания адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования, является коррекционно-развивающая область. Содержание коррек-

ционно-развивающей области представлено коррекционно-развивающими занятиями 

(психокоррекционными, логопедическими, дефектологическими, по соответствующему 

предмету). 

В соответствии с требованиями федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья время, отводимое на внеурочную деятельность 

(с учетом часов на коррекционно-развивающую область), составляет в течение 5 учебных 

лет не менее 1 680 часов.  

Внеурочная деятельность  организуется в образовательной организации во вне-

урочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, 

их участия в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможно-

сти сетевого взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного обра-

зования детей, организаций культуры и спорта). В период каникул для продолжения вне-

урочной деятельности используются возможности организаций отдыха детей и их оздо-

ровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразова-

тельных организаций и организаций дополнительного образования обучающихся.  

 

11.2.7.Программа воспитания обучающихся. 

Программа воспитания призвана создать организационно-педагогические условия 

для достижения личностных, предметных образовательных результатов, указанных в 

ФГОС НОО ОВЗ. 

Воспитательная работа общеобразовательного учреждения ориентирована на по-

мощь в формировании жизненной компетенции обучающегося, на развитие адекватных 

отношений между обучающимся, педагогическими работниками, другими обучающими-

ся, родителями/законными представителями; на профилактику конфликтов в классе, об-

щеобразовательной организации, на поддержание эмоционально комфортной обстановки 

в обучении; развитие компенсаторных способов деятельности в учебно-познавательном 

процессе и повседневной жизни; развитие познавательного интереса, познавательной ак-
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тивности; расширение умения адекватно использовать речевые и неречевые средства об-

щения; систематическое и целенаправленное развитие всех органов чувств. 

Цели воспитания:  

-создать условия для самоопределения и социализации обучающихся на основе со-

циокультурных, 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, че-

ловеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к куль-

турному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, при-

роде и окружающей среде. 

Задачи воспитания: 

-усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний);  

-формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, тра-

дициям (их освоение, принятие);  

-приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокуль-

турного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, примене-

ния полученных знаний;  

-достижение личностных результатов освоения АООП НОО ОВЗ в соответствии с 

ФГОС НОО ОВЗ.  

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными по-

требностями являются: 

-налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для 

их успешной социальной адаптации и интеграции в образовательной организации; 

-формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со сто-

роны всех участников образовательных отношений; 

-построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

и возможностей каждого обучающегося; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содей-

ствие повышению уровня их педагогической, психологической, социальной компетентно-

сти. 

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и осу-

ществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учетом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности обу-

чающихся и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельно-

сти, инклюзивности. 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности обра-

зовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС 

НОО ОВЗ: 

-гражданское воспитание: формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источ-

нику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государ-

ственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и 

политической культуры; 

-патриотическое воспитание: воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического сознания, российской культурной идентично-

сти; 

-духовно-нравственное воспитание: воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование тради-

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
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ционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 

справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

-эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе россий-

ских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного 

и мирового искусства; 

-физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмо-

ционального благополучия: развитие физических способностей с учетом возможностей и 

состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях; 

-трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профес-

сии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в россий-

ском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

-экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответственно-

го, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традици-

онных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружа-

ющей среды; 

-ценности научного познания: воспитание стремления к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учетом 

личностных  

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потреб-

ностями необходимо ориентироваться на: 

-формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию ме-

тодов воспитания; 

-создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся 

с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адек-

ватных вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных 

форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-

дефектологов; 

-личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обу-

чающихся с особыми образовательными потребностями. 

В общеобразовательном учреждении выделяются следующие целевые ориентиры 

результатов воспитания на уровне начального общего образования: 

-гражданско-патриотическое воспитание: знающий и любящий свою малую роди-

ну, свой край, имеющий представление о Родине - России, ее территории, расположении;  

сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляю-

щий уважение к своему и другим народам; понимающий свою сопричастность к прошло-

му, настоящему и будущему родного края, своей Родины - России, Российского государ-

ства; понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляю-

щий к ним уважение; имеющий первоначальные представления о правах и ответственно-

сти человека в обществе, гражданских правах и обязанностях; принимающий участие в 

жизни класса, образовательной организации, в доступной по возрасту социально значимой 

деятельности. 

-духовно-нравственное воспитание: уважающий духовно-нравственную культуру 

своей семьи, своего народа, семейные ценности с учетом национальной, религиозной при-

надлежности; сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивиду-

альность и достоинство каждого человека; доброжелательный, проявляющий сопережива-

ние, 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 
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за свои поступки; владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных наро-

дов, вероисповеданий; сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, 

родного языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

-эстетическое воспитание: способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, искусстве, творчестве людей; проявляющий интерес и уважение к отече-

ственной и мировой художественной культуре; проявляющий стремление к самовыраже-

нию в разных видах художественной деятельности, искусстве. 

-физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального бла-

гополучия: бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные пра-

вила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в ин-

формационной среде; владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе; ориентированный на физическое раз-

витие с учетом возможностей здоровья, занятия физкультурой и спортом; сознающий и 

принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей психофизические и 

поведенческие особенности с учетом возраста. 

-трудовое воспитание: сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, обще-

ства; проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление; проявляющий интерес к разным профессиям; участву-

ющий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

-экологическое воспитание: понимающий ценность природы, зависимость жизни 

людей от природы, влияние людей на природу, окружающую среду; проявляющий любовь 

и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих вред природе, осо-

бенно живым существам; выражающий готовность в своей деятельности придерживаться 

экологических норм. 

-ценности научного познания: выражающий познавательные интересы, активность, 

любознательность и самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знани-

ям, 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; интересов и 

общественных потребностей. 

Реализация указанный выше целей и поставленных задач осуществляется в рамках 

направлений/модулей  программы воспитания класса, в котором обучается обучающийся в 

соответствии с его потенциальными возможностями и особыми образовательными 

потребностями и с учётом запросов родителей/законных представителей, а именно: 

урочная деятельность, внеурочная деятельность, классное руководство, основные 

школьные дела, внешкольные мероприятия, организация предметно-пространственной 

среды, взаимодействие с родителями/законными представителями обучающихся, 

самоуправление, профилактика и безопасность, социальное партнерство, профориентация. 
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11.3.Организационный раздел. 
11.3.1.Учебный план. 

 

Предметные   

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Всего 
1 

доп.класс 

1 

доп.класс 
1  класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть   

Язык и речевая прак-
тика 

Русский язык 2 3 3 3 3 3 17 

Чтение 2 3 3 4 4 4 20 

Речевая практика 3 2 2 2 2 2 13 

Математика Математика 3 3 3 4 4 4 21 

Естествознание 
Мир природы и чело-
века 

2 2 2 1 1 1 9 

Искусство 
Музыка 2 2 2 1 1 1 9 

Рисование 2 1 1 1 1 1 7 

Физическая культура 

Физическая культу-

ра/Адаптивная физиче-
ская культура 

3 3 3 3 3 3 18 

Технология Технология (Труд) 2 2 2 1 1 1 9 

Всего: 21 21 21 20 20 20 123 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса   

1.Обязательные занятия по выбору: 

Изобразительное искусство (Практическая дея-

тельность) 
      1 1 1 3 

Каллиграфия - - - 1 1 1 3 

Технология - - - 1 1 1 3 

Всего: 0 0 0 3 3 3 9 

Итого максимально допустимая недельная 

нагрузка: 
21 21 21 23 23 23 132 

Внеурочная деятельность, направления: 

1.Коррекционно-развивающее направление:               

Коррекционные кур-

сы 

Развитие коммуника-
тивного поведения 

1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 10,8 

Развитие познаватель-

ной деятельности 
1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 10,8 

Логопедические * * * * * * 0 

Дефектологические 1 1 1 1 1 1 6 

Ритмика 1 1 1 1 1 1 6 

2.Иные направления внеурочной деятельно-

сти: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуаль-
ное, общекультурное 

4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 26,4 

ВСЕГО по внеурочной деятельности: 10 10 10 10 10 10 60 

ИТОГО: 31 31 31 33 33 33 192 

 

*услуга предоставляется в случае наличия рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии по организации психолого-педагогической помощи с указанным 

специалистом.  

Дети с аутисестическим спектром обучаются по адаптированной основной образо-

вательной программе в общеобразовательных классах  в условиях инклюзивного образо-

вания на основании коллегиального заключения территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии и заявления родителей/законных представителей о прие-

ме/переводе на обучение по адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования, рекомендаций психолого-педагогического консилиума 

общеобразовательного учреждения. 
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Обучающие способны освоить минимальный уровень ФАОП НОО ОВЗ  в соответ-

ствии с ФГОС НОО ОВЗ при условии обязательной организации в общеобразовательном 

учреждении систематической психолого-педагогической поддержки, сопровождения со-

ответствующих специалистов (педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-

дефектолога и др.), которая, прежде всего, направлена на их социализацию в общество.  

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 6 летний срок освоения ФГОС 

НОО ОВЗ. В учебном плане фиксируется общий объем нагрузки, максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структура обязательных предметных обла-

стей, распределяется учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам.  

Содержание начального общего образования обучающихся реализуется преимуще-

ственно за счёт введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие ми-

ра, системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения, с учетом их особых 

образовательных потребностей и возможностей, а также коррекционно-развивающих кур-

сов, направленных на коррекцию недостатков психической сферы.  

Законодательством предусмотрена возможность гибкой смены образовательного 

маршрута, программ и условий получения начального общего образования обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья на основе комплексной оценки личностных и 

предметных результатов освоения настоящей адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, заключения 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии и мнения 

родителей/законных представителей. 

По всем предметам учебного плана составлены рабочие программы, включающие в 

себя пояснительную записку и тематическое планирование на соответствующий учебный 

год.  

Учебный план состоит из следующих частей: 

1)Обязательной части, в которой определяется состав учебных предметов обяза-

тельных предметных областей, которые должны быть реализованы в общеобразователь-

ной организации, реализующей адаптированную основную образовательную программу 

начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Изучение обязательных учебных предметов организуется с использованием учеб-

ников, входящих в федеральные перечни, рекомендованные к использованию в образова-

тельном процессе в общеобразовательных организациях, реализующих образовательные 

программы общего образования и  имеющих государственную аккредитацию. 

Учебный план общеобразовательного учреждения обеспечен необходимыми 

программно-методическими комплектами (федеральными программами, учебниками, 

методическими рекомендациями для учащихся и учителей).  

2)Часть, формируемая участниками образовательных отношений, которая обеспе-

чивает реализацию особых образовательных потребностей характерных для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, а также индивидуальных потребностей каж-

дого обучающегося.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, со-

стоит из  компонента образовательного учреждения, в который  введены предметы, 

направленные на развитие обучающихся. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состо-

ящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного про-

цесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки.  

В часть учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений, 

входит и внеурочная деятельность, время отведенное на которую, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается 
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при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной обра-

зовательной программы. 

Внеурочная деятельность организуется в общеобразовательном учреждении по 

направлениям развития личности: коррекционно-развивающее, спортивно--

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекуль-

турное. 

Поскольку обучающиеся способны освоить базовый уровень основной образова-

тельной программы начального общего образования только при условии систематической 

психолого-педагогической поддержке (педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-

дефектолога и др.), коррекционно-развивающее направление является обязательным и 

представлено индивидуальными  и групповыми коррекционно-развивающими занятиями 

(психокоррекционные, логопедические и дефектологические занятия) и другими, направ-

ленными на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в совре-

менных жизненных условиях.  

В соответствии с ФАОП НОО ОВЗ, ФГОС НОО ОВЗ на коррекционную работу 

отводится не менее 5 часов в неделю на одного обучающегося в зависимости от его 

потребностей. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых заня-

тий, их количественное соотношение, содержание осуществляется общеобразовательной 

организацией самостоятельно, с учетом пожеланий родителей/законных представителей 

обучающихся и их потребностей,  исходя из психофизических особенностей обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации инвалида в 

соответствии с объемом выделяемых общеобразовательной организации субвенций. Дан-

ные часы не входят в учебную нагрузку обучающихся. 

Общеобразовательная организация предоставляет обучающимся возможность вы-

бора широкого спектра занятий, направленных на их развитие.  

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеуроч-

ной деятельности в рамках реализации адаптированной основной образовательной про-

граммы начального общего образования обучающихся определяет общеобразовательная 

организация. 

 

11.3.2.Система условий реализации адаптированной основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с расстройствами 

аутистического спектра определяются федеральными государственными образовательны-

ми стандартами начального общего образования обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья и представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям реализации адаптированной основной обще-

образовательной программы начального общего образования обучающихся с расстрой-

ствами аутистического спектра и достижения планируемых результатов этой категорией 

обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися представляют собой 

интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным 

результатом реализации указанных требований является создание комфортной 

коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра, построенной с учетом их особых образовательных потребностей, 

которая обеспечивает высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно-
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нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физического, 

психического и социального здоровья обучающихся. 

В настоящее время в систему условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра в общеобразовательной организации входят 

следующие условия: 

1.Кадровые условия. 

В штат общеобразовательной организации, реализующей адаптированную 

основную общеобразовательную программу начального общего образования 

обучающихся, входят учителя начальных классов, педагоги-психологи, учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи,  социальный педагог, тьютор, другие педагогические работники по 

соответствующим занятиям, а также заместитель директора по учебной работе, 

курирующий вопросы инклюзивного образования, имеющие высшее профессиональное 

педагогическое образование. Уровень квалификации работников соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности, квалификационной 

категории. 

Общеобразовательная организация обеспечивает педагогическим работникам 

возможность повышения профессиональной квалификации, ведения методической 

работы, применения, обобщения и распространения опыта использования современных 

образовательных технологий обучения и воспитания слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся детей.  

Все специалисты прошли курсы повышения квалификации (в объеме 72 и более 

часов) в области инклюзивного образования. Общеобразовательная организация 

ориентирована на повышение организационно-методической компетентности 

педагогических работников посредством участия  их в различных мероприятиях по  

данному направлению (совещаний, семинаров, вебинаров, внеурочных мероприятий, 

квестов, соревнований и др.), что способствует развитию системы непрерывного 

профессионального развития и повышения квалификации педагогических работников и 

системы оценки их деятельности. 

В общеобразовательной организации созданы условия для комплексного 

взаимодействия образовательных организаций, обеспечивающие возможность 

восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической 

поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, использования инновационного опыта других образовательных организаций, 

проведения комплексных мониторинговых исследований результатов образовательного 

процесса и эффективности инноваций. 

2.Финансовые условия. 

Финансовое обеспечение образования слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации».  

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися 

общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в муниципальных образовательных 

организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации согласно Постановлению 

Правительства Красноярского края от 29.05.2014г. №217-п «Об утверждении Порядка 

расчета нормативов обеспечения реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ в расчете на одного обучающегося (один класс, класс-

комплект) муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на 

территории Красноярского края, нормативов обеспечения реализации основных и 
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дополнительных общеобразовательных программ в расчете на одного обучающегося (один 

класс, класс-комплект) муниципальных общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Красноярского края, и Порядка предоставления и 

расходования субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов 

Красноярского края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Красноярского края, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных 

на территории Красноярского края», обеспечивающих реализацию адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья». 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативные затраты на оказание 

государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по 

каждому уровню образования в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) 

образовательных программ с учетом форм обучения, Федеральных государственных 

требований (при их наличии), типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающимися, обеспечения дополнительного 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных, предусмотренных 

Федеральным законом особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной 

деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете 

на одного обучающегося, если иное не установлено настоящей статьей11.  

Финансирование программы коррекционной работы должно осуществляться в 

объеме, предусмотренным законодательством. 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и матери-

ально-технических условий, определенных для адаптированной основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования для обучающихся  с расстройствами 

аутистического спектра. 

3.Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги. 

Вариант 8.3 предполагает, что обучающийся с расстройствами аутистического 

спектра получает образование находясь в среде сверстников, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, в пролонгированные сроки обучения. Обучающемуся 

предоставляется государственная услуга по реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования, которая адаптируется под особые 

образовательные потребности обучающегося и при разработке которой  необходимо 

учитывать следующее: 

-обязательное включение в структуру адаптированной основной общеобразователь-

ной программы начального общего образования обучающегося программы коррекционной 

работы, что требует качественно особого кадрового состава специалистов, реализующих 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образова-

ния; 

 
11 Часть 2 статьи 99 Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
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-при необходимости предусматривается участие в образовательно-коррекционной 

работе тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего персонала (ассистента, меди-

цинских работников, необходимых для сопровождения обучающегося); 

-создание специальных материально-технических условий для реализации адапти-

рованной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

(специальные учебные пособия, специальное оборудование, специальные технические 

средства, специальные компьютерные программы и др.) в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего образования обуча-

ющихся с расстройствами аутистического спектра. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося на 

оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия организации 

обучения ребенка.  

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии,  индивидуальной программы реабилитации инвалида в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН.  

4.Материально-технические условия. 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования обучаю-

щихся должно отвечает не только общим, но и их особым образовательным потребностям, 

дают возможность удовлетворить особые образовательные потребности обучающихся, 

способствуют мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность 

обучающихся. Так в общеобразовательном учреждении имеются: 

-учебные кабинеты, закрепленные за каждым классов, специальные кабинеты педа-

гогов-психологов, учителей-логопедов, учителя-дефектолога, социального педагога, тью-

тора, кабинеты трудового обучения (для мальчиков и девочек), библиотека, медицинский 

кабинет, спортивный зал, фитнес зал, музыкальный зал, концертный зал, современная 

спортивная площадка; 

-технические средства обучения, включая компьютерные и мультемидийные сред-

ства обучения; 

-специальные учебные, методические, дидактические материалы с учетом принци-

па преимущественного использования натуральной и иллюстративной наглядности; 

-информационное обеспечение всех участников/субъектов образовательного про-

цесса, которое направлено на  обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа 

к любой информации, связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

5.Требования к организации пространства. 

Под особой организацией образовательного пространства понимается создание 

комфортных условий во всех учебных и внеучебных помещениях. 

В образовательной организации есть отдельные специально оборудованные поме-

щения для проведения занятий с педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-

дефектологом, тьютором  и другими специалистами, отвечающие задачам программы 

коррекционной работы и задачам психолого-педагогического сопровождения обучающе-

гося. Организовано пространство для отдыха и двигательной активности обучающихся на 

перемене и во второй половине дня, желательно наличие игрового помещения. 

Для обучающихся создано доступное пространство, которое позволяет 

воспринимать максимальное количество сведений через аудио-визуализированные 

источники, а именно: удобно расположенные и доступные стенды с представленным на 

них наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах 

безопасности, распорядке /режиме функционирования учреждения, расписании уроков, 

последних событиях в школе, ближайших планах и т.д. 
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Организация рабочего пространства обучающегося в классе предполагает выбор 

парты и партнера, поскольку при реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающемуся 

необходимо обеспечение возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

Рабочее место ребенка должно быть хорошо освещено. На парте ребенка преду-

сматривается размещение специальной конструкции, планшетной доски, используемой в 

ситуациях предъявления незнакомых слов, терминов, необходимости дополнительной ин-

дивидуальной помощи со стороны учителя класса. 

6.Требования к организации временного режима обучения. 

Временной режим образования обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра (учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законода-

тельно закрепленными нормативами, а также локальными актами общеобразовательной 

организации. 

Организация временного режима обучения детей с расстройствами аутистического 

спектра соответствует их особым образовательным потребностям и учитывает их 

индивидуальные возможности. 

Сроки освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра для варианта 8.3 составляют 5 лет (с дополнительным первым классом) для детей, 

посещавших дошкольное образовательное учреждение до поступления в школу. 6 лет (с 

двумя дополнительными первыми классами) для детей, не посещавших дошкольного 

образовательного учреждения до поступления в школу. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

1 классы – 33 учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном 

плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.  

Продолжительность учебной недели – 5 дней. Обучение проходит в первую, во 

вторую смену. Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается 

образовательной организацией с учетом особых образовательных потребностей 

обучающегося, его готовности к нахождению в среде сверстников без родителей.  

Распорядок учебного дня обучающимся устанавливается с учетом их повышенной 

утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению (регулируется объем 

нагрузки по реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования, время на самостоятельную учебную работу, время 

отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной активности). 

Целесообразно обучение по режиму продленного дня с организацией прогулки, питания, 

необходимых оздоровительных мероприятий. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, не должно в совокупности превышать величину недельной образовательной 

нагрузки. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а также 

паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание 

происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности 

обучающегося в течение учебного дня. 

Учебные занятия начинаются не ранее 8 часов. Проведение нулевых уроков не 

допускается. Число уроков в день:  

-для обучающихся 1 классов – не должно превышать 4 уроков и один день в неделю 

– не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

-для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении 
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продолжительности занятий в 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения: в 

первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый). 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой 

перемены допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать перемены по 20 минут 

каждая.  

Занятия по внеурочной деятельности и занятия по программам дополнительного 

образования планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Меж-

ду началом занятий по внеурочной деятельности, занятий по программам дополнительно-

го образования и последним уроком при необходимости организовывается перерыв про-

должительностью не менее 20 минут. 

При обучении детей предусматривается специальный подход при комплектовании 

класса общеобразовательной организации, в котором будет обучаться ребенок с 

расстройствами аутистического спектра. Общая численность класса, в котором обучаются 

дети с расстройствами аутистического спектра, осваивающие вариант 8.3 адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, не должна 

превышать трех обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при наполнении 

класса  из расчета 2,5 кв. на одного обучающегося в общий образовательный поток 

(инклюзия).  

7.Требования к техническим средствам обучения. 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные по-

требности обучающихся, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают по-

знавательную активность обучающихся.  

К техническим средствам обучения обучающихся, ориентированным на их особые 

образовательные потребности, относятся: компьютеры c колонками и выходом в Internet, 

принтер, сканер, мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные доски, комму-

никационные каналы, программные продукты, средства для хранения и переноса инфор-

мации (USB накопители), музыкальные центры с набором аудиодисков со звуками живой 

и неживой природы, музыкальными записями, аудиокнигами и др. 

8.Учебный и дидактический материал. 

При освоении адаптированной основной общеобразовательной программы началь-

ного общего образования обучающиеся обучаются по специальным учебникам, соответ-

ствующие уровню интеллектуального развития. Данные учебники дополняются специаль-

ными, учитывающими особые образовательные потребности обучающихся, приложения-

ми, дидактическими материалами, рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или элек-

тронных носителях, обеспечивающими поддержку освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, способствующим кор-

рекции недостатков психофизического развития обучающихся и более успешному про-

движению в общем развитии. Особые образовательные потребности обучающихся обу-

словливают необходимость специального подбора дидактического материала, преимуще-

ственное использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Русский язык» 

включает: учебники; Букварь; прописи; рабочие тетради на печатной основе; программно-

методическое обеспечение: методические рекомендации для учителя по отдельным 

разделам учебного предмета; печатные пособия: наборы картинной азбуки; наборы 

предметных картинок; картинное лото; наборы сюжетных картинок по отдельным темам; 

различные виды словарей; репродукции картин в соответствии с тематикой и видами 

работ; учебно-практическое оборудование: комплекты для обучения грамоте  (наборное 

полотно, разрезная азбука (общеклассная и индивидуальная, образцы начертания 

рукописных букв);  опорные таблицы по отдельным изучаемым темам;  схемы (звуко-
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буквенного разбора слова; разбора слов по составу);  дидактический раздаточный 

материал (карточки с заданиями);  наборы ролевых игр, игрушек по отдельным темам; 

наборы муляжей (фрукты, овощи, ягоды и т.д.); технических средств обучения: классная 

доска с набором креплений для картинок, постеров, таблиц; CD/DVD-проигрыватели; 

телевизор; аудио видеомагнитофон; компьютер с программным обеспечением; слайд-

проектор; мультимедиапроектор; магнитная доска; экран. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Чтение» включает: 

комплекты учебников; печатные пособия: наборы сюжетных картинок в соответствии с 

тематикой изучаемых произведений, в том числе и в цифровой форме; словари по 

русскому языку; репродукции картин художников в соответствии с тематикой читаемых 

произведений; портреты поэтов и писателей; детские книги разного типа из круга детского 

чтения; технические средства обучения; экранно-звуковые пособия: аудиозаписи 

прочтения мастерами художественного слова произведений художественной литературы; 

слайды, соответствующие содержанию обучения; игры и игрушки, настольное 

литературное лото, настольные литературные игрыю 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Речевая практика»  

включает: комплект учебников; методические рекомендации для учителя; печатное 

оборудование: наборы предметных и сюжетных картинок в соответствии с изучаемыми 

темами; наборы игрушек; настольный театр, плоскостные игрушки, настольные игры в 

соответствии с изучаемыми темами; технические средства обучения; экранно-звуковые 

пособия. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Математика» 

предполагает использование:  учебно-методических комплексов, включающих учебники и 

рабочие тетради на печатной основе; дидактического материала в виде: предметов 

различной формы, величины, цвета, счетного материала; таблиц на печатной основе; 

программного обеспечения для персонального компьютера, с помощью которого 

выполняются упражнения по формированию вычислительных навыков, калькуляторов и 

другие средства; демонстрационного материала ― измерительные инструменты и 

приспособления: размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы 

угольников, мерки); демонстрационных пособий для изучения геометрических величин, 

геометрических фигур и тел; развертки геометрических тел; видеофрагментов и другие 

информационные объекты (изображения, аудио- и видеозаписи), отражающие основные 

темы курса математики; настольных развивающих игр; электронных игр развивающего 

характера. 

Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с 

окружающим миром в рамках содержательной области «Естествознание» происходит с 

использованием традиционных дидактических средств, с применением видео, 

проекционного оборудования, Интернет-ресурсов и печатных материалов, муляжей 

предметов, чучел животных и птиц. Обогащению опыта взаимодействия с окружающим 

миром способствует непосредственный контакт обучающихся с миром живой природы 

(растительным и животным). В качестве средств обучения могут выступать комнатные 

растения, оранжереи, живые уголки, расположенные в здании образовательной 

организации, а также теплицы, пришкольный участок и другие объекты на прилегающей к 

общеобразовательной организации территории. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Мир природы и 

человека» предполагает использование: печатных пособий: комплект наглядных 

материалов для организации фронтальной, групповой и индивидуальной работы с 

учащимися в подготовительном классе; комплекта предметных, сюжетных картин, серий 

сюжетных картин, динамических картин и схем по разделам программы; технических 

средств обучения; экранно-звуковые пособия: аудиозаписи звуков окружающего мира 

(природы и социума); видеофильмы и презентации по темам учебного предмета;  учебно-

практическое оборудование: игровой материал для сюжетных дидактических игр; 
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оборудование для проведения практических занятий и элементарных опытов; 

оборудование для проведения предметно-практических упражнений (ножницы, бумага и 

картон цветные, клей, краски, кисточки, пластилин или масса для лепки и т.п.); модели и 

натуральный ряд: муляжи фруктов, ягод, грибов и овощей; гербарии; модели фигур 

человека, животных, растений, посуды, бытовых приборов, мебели и пр.; конструкторы: 

квартира, дом, город, ферма, водоем и т.д.; натуральные объекты: учебные 

принадлежности, игрушки, комнатные растения, плоды с/х культур и пр.; 

 Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования 

обучающихся в области «Искусство». Освоение практики изобразительной деятельности, 

художественного ремесла и художественного творчества требует некоторых 

специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.), а также большой объем расходных 

материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). Для развития изобразительной 

деятельности в доступные виды художественного ремесла (батик, керамика, ткачество, 

полиграфия и др.) необходимо безопасное оборудование для соответствующих 

мастерских. На занятиях музыкой важно обеспечить обучающимся использование 

доступных музыкальных инструментов (маракас, бубен, барабан и др.), а также оснастить 

актовые залы воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным оборудованием. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Рисование» 

предполагает наличие: печатных пособий:  портреты русских и зарубежных художников;  

таблицы по цветоведению, построению орнамента; таблицы по стилям архитектуры, 

одежды, предметов быта; схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, 

животных, птиц, человека; таблицы по народным промыслам, русскому костюму, 

декоративно-прикладному искусству; дидактический раздаточный материал: карточки по 

художественной грамоте; информационно-коммуникативных средств: мультимедийные 

обучающие художественные программы; общепользовательские цифровые инструменты 

учебной деятельности; технических средств обучения; экранно-звуковых пособий:  

аудиозаписи музыки к литературным произведениям;   видеофильмы и презентации 

памятников архитектуры и художественных музеев; видеофильмы и презентации видов и 

жанров изобразительного искусства; творчества отдельных художников; видеофильмы и 

презентации народных промыслов; художественных стилей и технологий; учебно-

практического оборудования: конструкторы; краски акварельные, гуашевые; бумага А3, 

А4; бумага цветная; фломастеры; восковые мелки; кисти беличьи № 5, 10, 20; кисти из 

щетины № 3, 10, 20; стеки; ножницы; рамки для оформления работ; тренажеры 

(прозрачные папки) для выработки навыков рисования; шаблоны геометрических фигур и 

реальных предметов; моделей и натурального ряда:  муляжи фруктов и овощей (комплект); 

гербарии; изделия декоративно – прикладного искусства и народных промыслов;  

гипсовые геометрические тела; гипсовые орнаменты;  модель фигуры человека, 

животных, птиц, рыб; керамические изделия;  предметы быта (кофейники, кувшины, 

чайный сервиз). 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Музыка» включает: 

книгопечатную продукцию: хрестоматии с нотным материалом; сборники песен и хоров; 

методические пособия (рекомендации к проведению уроков музыки); книги о музыке и 

музыкантах; научно-популярная литература по искусству; справочные пособия, 

энциклопедии; печатные пособия: таблицы: нотные примеры, признаки характера 

звучания, средства музыкальной выразительности; схемы: расположение инструментов и 

оркестровых групп в различных видах оркестров, расположение партий в хоре 

графические партитуры; портреты композиторов; портреты исполнителей; атласы 

музыкальных инструментов; альбомы с демонстрационным материалом; дидактический 

раздаточный материал: карточки с признаками характера звучания; карточки с обозначение 

возможностей различных музыкальных средств; карточки с обозначением 

исполнительских средств выразительности; информационно-коммуникационные средства: 

электронные библиотеки по искусству; игровые компьютерные программы по 
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музыкальной тематике; технические средства обучения: музыкальный центр, 

видеомагнитофон, мультимедийный компьютер со звуковой картой, телевизор с 

универсальной подставкой, мультимедиапроектор, слайд-проектор, экран; экранно-

звуковые пособия: аудиозаписи, фонохрестоматии по музыке; Видеофильмы, 

посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных композиторов; 

различные музыкальные видеофильмы с записями выступлений выдающихся 

отечественных и зарубежных певцов; известных хоровых и оркестровых коллективов, 

фрагментов из мюзиклов; слайды (диапозитивы): произведения пластических искусств 

различных исторических стилей и направлений; эскизы декораций к музыкально-теа-

тральным спектаклям (иллюстрации к литературным первоисточникам музыкальных 

произведений) нотный и поэтический текст песен; изображения музыкантов, играющих на 

различных инструментах; учебно-практическое оборудование: музыкальные инструменты: 

фортепиано (пианино, рояль), баян /аккордеон, скрипка, гитара, клавишный синтезатор; 

комплект детских музыкальных инструментов: блок-флейта, трещотки, колокольчик, 

треугольник барабан бубен румба, маракасы, кастаньеты металлофоны ксилофоны; 

свистульки, деревянные ложки; комплект знаков нотного письма (на магнитной основе); 

комплект звуковоспроизводящей аппаратуры (микрофоны, усилители звука, динамики); 

специализированная учебная мебель: индивидуальные столы и стулья для учащихся. 

Овладение обучающимися предметной областью «Физическая культура» предпола-

гает коррекцию двигательных навыков в процессе музыкально-ритмической и спортивной 

деятельности. Для этого необходимо наличие специальных предметов (лент, мячи, шары, 

обручи и др.); фонотеки с записями различных музыкальных произведений; наборов дет-

ских музыкальных инструментов (бубен, барабан, детское пианино и др.). Оборудование 

спортивного зала предполагает наличие необходимого спортивного инвентаря для овла-

дения различными видами физкультурно-спортивной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Физическая культура» 

включает: печатные пособия: таблицы, схемы, плакаты с классификацией видов спорта, 

спортивных упражнений, последовательностью выполнения упражнений; дидактический 

раздаточный материал - карточки по  физкультурной грамоте; информационно-

коммуникативные средства: мультимедийные обучающие материалы, программы; тех-

нические средства обучения; экранно-звуковые пособия: видеофильмы и презентации по 

Олимпийскому, Паралимпийскому образованию; спортивным праздникам, национальным 

спортивным играм; учебно-практическое оборудование: спортивный инвентарь и обору-

дование; спортивные тренажеры; модули: набивные мячи, гантели; гимнастическое обо-

рудование; скакалки, обручи, ленты; баскетбольные, волейбольные, футбольные мячи; 

сетки, флажки, кегли; тренажерное оборудование. 

Для овладения общеобразовательной областью «Технологии» учащимся 

необходимо использование специфических инструментов и расходных материалов в 

процессе формирования навыков ручного труда.   

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Ручной труд» 

включает: учебно-методические комплексы: комплекты учебников и рабочих тетрадей; 

учебно-практическое оборудование: материалы: краски акварельные, гуашевые; 

фломастеры разного цвета; цветные карандаши; бумага рисовальная а3, а4 (плотная); 

бумага цветная разной плотности; картон цветной, серый, белый; бумага наждачная 

(крупнозернистая, мелкозернистая); бумага в крупную клетку; набор разноцветного 

пластилина; нитки (разные виды); ткани разных сортов; природные материалы 

(засушенные листья, шишки, желуди, скорлупа грецкого ореха, тростниковая трава и т.д.); 

древесные опилки; алюминиевая фольга; проволока цветная; клей ПВА, крахмальный 

клей, клеящий карандаш; шнурки для обуви (короткие, длинные); инструменты: кисти 

беличьи № 5, 10, 20; кисти из щетины № 3, 10, 20; стеки; ножницы; циркуль; линейки; 

угольники; иглы швейные с удлиненным (широким) ушком; булавки швейные; шило с 

коротким стержнем; напильник; карандашная точилка; гладилка для бумаги; 
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вспомогательные приспособления: подкладные доски; подкладной лист или клеенка; 

коробка для хранения природных материалов; подставка для кисточки; баночка для клея; 

листы бумаги для работы с клеем (макулатура); коробочка для мусора; тряпочки или 

бумажные салфетки (влажные) для вытирания рук; печатные пособия: таблицы по 

народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному искусству; 

дидактический раздаточный материал: карточки-задания по технологии изготовления 

изделия; информационно-коммуникативные средства: мультимедийные обучающие 

программы по ручному труду; экранно-звуковые пособия; модели и натуральный ряд: 

муляжи фруктов и овощей; изделия декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов; модели геометрических фигур и тел; модель фигуры человека, животных; 

керамические изделия; предметы быта; различные виды раздаточных коллекций; 

конструкторы. 

9.Информационно-методическое обеспечение. 

Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного 

процесса включают: необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся; 

характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательных 

отношений; специальные периодические издания (журналы), знакомящие с современными 

научно обоснованными методическими материалами и передовым опытом воспитания и 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья; получения доступа к 

информационным ресурсам, различными способами, в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. 

Предусматривается для тех и других специалистов возможность обратиться к ин-

формационным ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной педагогики, 

включая электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный 

сервис, получить индивидуальную консультацию квалифицированных профильных спе-

циалистов. Также предусматривается организация регулярного обмена информацией 

между специалистами разного профиля, специалистами и семьей, включая сетевые ресур-

сы и технологии. 
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