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1. ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образованияобучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) – это образовательная 

программа, адап-тированная для обучения детей с ТНР с учетом особенностей их психофизического 

и речевого раз-вития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушении 

развития и соци-альнуюадаптацию. 

АООП НОО обучающихся с ТНР самостоятельно разрабатывается и утверждается МАОУ 

лицеем «Морским техническим»в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом (далее – ФГОС) НООобучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ) и с учетом Примернойадаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихсясТНР. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образованияобучающихся с ТНР определяет содержание образования, ожидаемые результаты и 

условия ее реа-лизации. 

СтруктураАООПНООобучающихсясТНР 

АООП НОО обучающихся с ТНР состоит из двух частей: обязательной части и части, форми-

руемойучастниками образовательныхотношении. 

АООП НОО обучающихся с ТНР содержит три раздела: целевой, содержательный и организа-

ционный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели и планируемые результаты 

реализацииАООП НОО, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой разделвключает пояснительную записку; планируемые результаты освоения 

обучающимися с ТНР АООПНОО;системуоценкидостижения 

планируемыхрезультатовосвоенияАООПНОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание НОО обучающихся с ТНР и 

включаетследующиепрограммы, ориентированныенадостижениеметапредметныхрезультатов: 

 программуформированияуниверсальныхучебныхдействий;

 программуотдельныхучебныхпредметов,курсовкоррекционно-
развивающейобластиикурсоввнеурочнойдеятельности;

 программудуховно-нравственногоразвития,воспитанияобучающихсясТНР;

 программуформированияэкологическойкультуры,здоровогоибезопасногообразажизни;

 программукоррекционнойработы;

 программувнеурочнойдеятельности.

Организационный раздел включает учебный план НОО (реализующий предметные и коррек-

ционно-развивающую области, направления внеурочной деятельности); систему специальных усло-

вииреализации АООПНООобучающихся сТНР. 

ПринципыиподходыкформированиюАООПНООобучающихсясТНР 

В основу формирования адаптированной основной общеобразовательной программы началь-

ногообщего образованияобучающихся сТНР положеныследующиепринципы: 

 принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер об-

разования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, свет-

ский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы образования 

куровнямиособенностямразвития иподготовкиобучающихся ивоспитанникови др.);

 принципучетатипологическихииндивидуальныхобразовательныхпотребностейобучающихся;
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 принципкоррекционнойнаправленностиобразовательногопроцесса;

 принципразвивающейнаправленностиобразовательногопроцесса,ориентирующийегонараз-

витиеличности обучающегося и расширениеего

 «зоныближайшегоразвития»сучетомособыхобразовательныхпотребностей;

 онтогенетическийпринцип;

 принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного 

потенциаласцельюобеспечения образовательныхи социальныхпотребностей обучающихся;

 принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП ориентировку на про-

грамму основного общего образования, что обеспечивает непрерывность образования обучаю-

щихся сТНР;

 принцип целостности содержания образования. Содержание образования едино. В основе струк-
турысодержанияобразованиялежитнепонятиепредмета,апонятие«предметнойобласти»;

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 
овладенияобучающимися с ТНР всеми видами доступной им деятельности, способами и 

приемами позна-

вательнойиучебнойдеятельности,коммуникативнойдеятельностиинормативнымповедением;

 принцип переноса знании, умении, навыков и отношении, сформированных в условиях 

учебнойситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит готовность 

обучающегося к са-мостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в 

действительной жиз-ни;трансформированиеуровняполученных знаниивобласть 

жизнедеятельности;

 принципсотрудничествассемьей.

В основу разработки АООП НОО обучающихся с ТНР заложены дифференцированный, дея-

тельностныйи системный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для обучающихся с ТНР предпола-

гает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые определяются уров-

нем речевого развития, этиопатогенезом, характером нарушений и формирования речевой и функ-

циональной системы, и проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания об-

разования. АООП создается в соответствии с дифференцированно сформулированными в 

ФГОСНООобучающихся сОВЗ требованиями к: 

 структуреобразовательнойпрограммы;

 условиямреализацииобразовательнойпрограммы;

 результатамобразования.

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания, предо-

ставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать индивидуальный потенциал развития; от-

крывает широкие возможности для педагогического творчества, создания вариативных образова-

тельных материалов, обеспечивающих пошаговую логопедическую коррекцию, развитие способно-

сти обучающихся самостоятельно решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи 

всоответствиисихвозможностями. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной психо-

логической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и воспитания обу-

чающихся, структуру образовательнойдеятельностисучетом общих 

закономерностейразвитияобучающихсяснормальными нарушеннымразвитием. Деятельностный 

подход в образовании строится на признании того, что развитие личностиобучающихся с ТНР 

младшего школьного возраста определяется характером организации доступ-ной имдеятельности. 
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Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучениекак 

процесс организации познавательной и предметно- практической деятельности 

обучающихся,обеспечивающейовладениеими содержаниемобразования. 

В контексте разработки АООП начального общего образования обучающихся с ТНР реали-

зациядеятельностногоподходаобеспечивает: 

 приданиерезультатамобразованиясоциальноиличностнозначимогохарактера;

 прочное усвоение обучающимися знании и опыта разнообразной деятельности и поведения, воз-

можность ихсамостоятельного продвижениявизучаемыхпредметныхобластях;

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта деятель-

ности иповедения;

 создание условии для общекультурного и личностного развития обучающихся с ТНР на 

основеформирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешноеусвоение ими системы научных знаний, умении и навыков, позволяющих продолжить 

образова-ние на следующей ступени, но и социальной компетенции, составляющей основу 

социальнойуспешности.

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация 

детскогосамостоятельного и инициативного действия в образовательном процессе, снижение доли 

репро-дуктивных методов и способов обучения, ориентация на личностно-ориентированные, 

проблемно-поисковогохарактера. 

Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, 

представляющемсобой функциональную систему семиотического или знакового характера, которая 

используется каксредство общения. Системность предполагает не механическую связь, а единство 

компонентов язы-ка, наличие определенных отношений между языковыми единицами одного 

уровня и разных уров-ней. 

Системный подход в образовании строится на признании того, что язык существует и реали-

зуется через речь, в сложном строении которой выделяются различные компоненты 

(фонетический,лексический, грамматический, семантический), тесно взаимосвязанные на всех 

этапах развития ре-чиребенка. 

Основным средством реализации системного подхода в образовании обучающихся ТНР явля-

етсявключениеречи навсехэтапахучебной деятельности обучающихся. 

В контексте разработки АООП начального общего образования для обучающихся с ТНР реали-

зациясистемного подходаобеспечивает: 

 тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных предпо-

сылоковладенияучебнымизнаниями,действиями,умениямиинавыками; 

 воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития в 

процессеосвоения содержания предметных областей, предусмотренных ФГОС НОО и 
коррекционно-развивающейобласти; 

 реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – формирование речевого взаимо-

действия в единстве всех его функции (познавательной, регулятивной, 
контрольнооценочнойидр.) всоответствии сразличными ситуациями. 
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Адаптированнаяосновнаяобщеобразовательнаяпрограмманачальногообщегообразо-

ванияобучающихсястяжѐлыми нарушениями речи(Вариант5.2.) 

2. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 

2.1. Пояснительнаязаписка 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального об-

щего образования АООП НОО обучающихся с ТНР направлена на формирование у них 

общейкультуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, 

соци-ально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью в 

соответ-ствииспринятымивсемьеиобществедуховно-

нравственнымиисоциокультурнымиценностями. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной про-

граммыначального общегообразования представленывразделе1.Общиеположения. 

Общаяхарактеристикаадаптированнойосновнойобщеобразовательнойпрограммына

чальногообщего образования 

Вариант 5.2 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, 

соответствующееконечным достижениям с образованием сверстников, не 

имеющихнарушенийречевого развития,но в более пролонгированные календарные сроки, находясь 

в среде сверстников с речевыми нару-шениями и сходными образовательными потребностями или в 

условиях общего образовательногопотока(вотдельныхклассах). 

Вариант 5.2 предназначается обучающимся с ТНР, для преодоления речевых расстройств ко-

торых требуются особые педагогические условия, специальное систематическое 

целенаправленноекоррекционноевоздействие. 

Это обучающиеся, находящиеся на II и III уровнях речевого развития (по Р.Е. Левиной), 

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

обучаю-щиеся,неимеющиеобщегонедоразвитияречипритяжѐлой степенивыраженности заикания. 

Срок освоения АООП НОО (вариант 5.2.) для обучающихся с ТНР не имевших 

дошкольнойподготовки, и (или) по уровню своего развития не готовых к освоению программы I 

класса, преду-сматриваетсяIдополнительныйкласс. 

Психолого-педагогическаяхарактеристикаобучающихсясТНР 

Обучающиеся с ТНР - дети с выраженными речевыми/языковыми (коммуникативными) рас-

стройствами – представляют собой разнородную группу не только по степени выраженности рече-

вого дефекта, но и по механизму его возникновения, уровню общего и речевого развития, нали-

чию/отсутствиюсопутствующихнарушений. 

На практике в качестве инструмента дифференциации специалистами используются две клас-

сификации,выполненныепо разнымоснованиям: 

 психолого-педагогическаяклассификация; 

 клинико-педагогическаяклассификация. 

Попсихолого-

педагогическойклассификациивыделяютсягруппыдетей,имеющиеобщиепроявленияречевогодефект

априразныхпомеханизмуформаханомального развития. 

Согласно данной классификации обучение по адаптированной основной 

общеобразовательнойпрограмме начального общего образования организуется для обучающихся, 

имеющих II и III уров-ни речевого развития (по Р.Е. Левиной). Общее недоразвитие речи может 

наблюдаться при различ-ных сложных формах детской речевой патологии, выделяемых в клинико-

педагогической класси-фикации речевых расстройств (алалия, афазия, дизартрия, ринолалия, 

заикание, нарушения пись-меннойречи). 
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Несмотря на различную природу, механизм речевого дефекта, у этих детей отмечаются типич-

ныепроявления,свидетельствующиеосистемномнарушенииречевойфункциональнойсистемы. 

Одним из ведущих признаков является более позднее, по сравнению с нормой, развитие 

речи;выраженное отставание в формировании экспрессивной речи при относительно 

благополучном по-нимании обращенной речи. Наблюдается недостаточная речевая активность, 

которая с возрастом,без специального обучения, резко снижается. Развивающаяся речь этих детей 

аграмматична, изоби-луетбольшимчисломразнообразных 

фонетическихнедостатков,малопонятнаокружающим. 

Нарушения в формировании речевой деятельностиобучающихся негативно влияют на 

всепсихические процессы, протекающие в сенсорной, интеллектуальной, аффективно-волевой и 

регу-ляторной сферах. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные 

возможностиего распределения. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у 

детей сниженавербальная память, страдает продуктивность запоминания. Они забывают сложные 

инструкции,элементы и последовательность задании. У части обучающихся с ТНР низкая 

активность припоми-нанияможет сочетатьсяс дефицитарностью познавательнойдеятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития обусловли-

вает специфические особенности мышления. Обладая в целом полноценными предпосылками 

дляовладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети отстают в развитии 

словес-но-логического мышления, без специального обучения с трудом овладевают анализом и 

синтезом,сравнениеми обобщением. 

Обучающимся с ТНР присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы, прояв-

ляющееся плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении дозированных движе-

нии, снижением скорости и ловкости движении, трудностью реализации сложных 

двигательныхпрограмм,требующихпространственно-

временнойорганизациидвижении(общих,мелких(кистейипальцеврук), артикуляторных). 

Обучающихся с ТНР отличает выраженная диссоциация между речевым и психическим разви-

тием. Психическое развитие этих детей протекает, как правило, более благополучно, чем 

развитиеречи.Дляниххарактернакритичностькречевойнедостаточности. 

Первичная системная речевая недостаточность тормозит формирование потенциально сохран-

ных умственных способностей, препятствуя нормальному функционированию речевого 

интеллекта.Однако по мере формирования словесной речи и устранения речевого дефекта их 

интеллектуальноеразвитие приближается к нормативному. Наиболее типичные и стойкие 

проявления общего недо-развития речи наблюдаются при алалии, афазии, дизартрии, реже – при 

ринолалия и заикании. Обу-чающиеся с ТНР, находящиеся на II уровне речевого развития (по Р.Е. 

Левиной), характеризуютсяиспользованием, хотя и постоянного, но искаженного и ограниченного 

запаса общеупотребитель-ных слов, не способны дифференцированно обозначать названия 

предметов, действий, отдельныхпризнаков. 

На этом уровне возможно использование местоимении, простых предлогов в 

элементарныхзначениях,иногдасоюзов. 

В речи встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки 

нахождениянужнойграмматическойформыслова,ноэтипопыткичаще 

всегооказываютсянеуспешными.Обучающие с ТНР, имеющие II уровень речевого развития, не 

используют морфологические эле-менты для передачи грамматических отношении. Доступная 

фраза представлена лепетнымиэле-ментами, которые последовательно воспроизводят обозначаемую 

детьми ситуацию с привлечениемпоясняющих жестов, и вне конкретной ситуации непонятна. 

Звуковая сторона речи характеризуетсяфонетической неопределенностью, диффузностью 

произношения звуков вследствие неустойчивойартикуляции и низких возможностей их слухового 

распознавания. Задача выделения отдельных звуков в мотивационном ипознавательном отношении 

непонятна учащимся и невыполнима. 
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Отличительной чертой речевого развития обучающихся с ТНР этого уровня является ограни-

ченнаяспособность восприятия ивоспроизведенияслоговой структурыслова. 

Обучающиеся с ТНР, находящиеся на III уровне речевого развития (по Р.Е. Левиной), характе-

ризуются возросшей речевой активностью, наличием развернутой фразовой речи с элементами лек-

сико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Произношение детей характери-

зуется недифференцированным произнесением звуков (особенно сложных по артикуляции, поздне-

го онтогенеза). Наблюдаются множественные ошибки при передаче звуконаполняемости слов; не-

точное употребление многих лексических значении слов, значении даже простых предлогов; грам-

матических форм слова, вследствие чего нарушается синтаксическая связь слов в предложениях; 

неумение пользоваться способами словообразования. В свободных высказываниях преобладают 

простые распространенные предложения, почти не употребляются сложные синтаксические кон-

струкции. Во фразовой речи обнаруживаются аграмматизмы, часто отсутствует правильная 

связьслов в предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно- следственные 

от-ношения. У большинства обучающихся отмечаются недостатки звукопроизношения и 

нарушениявоспроизведения звукослоговой структуры слов (в основном незнакомых и сложных по 

звукослого-войструктуре), что создает значительные трудности во владении звуковыма нализоми 

синтезом. 

Нарушения устной речи обучающихся с ТНР приводят возникновению нарушении письмен-

ной речи (дисграфии и дислексии), т.к. письмо и чтение осуществляются только на основе доста-

точно высокого развития устной речи, и нарушения устной и письменной речи являются результа-

том воздействия единого этиопатогенетического фактора, являющегося их причиной и составляю-

щегопатологический механизм. 

Симптоматика нарушении письма и чтения проявляется в стойких, специфических, повторя-

ющихся ошибках как на уровне текста, предложения, так и слова. Нарушения письма (дисграфия) 

ичтения (дислексия) могут сопровождаться разнообразными неречевыми расстройствами и в 

сочета-нии с ними входят в структуру нервно-психических и речевых расстройств (при алалии, 

афазии, ди-зартрии,ринолалиии т.д.). 

Дифференциация обучающихся на группы по уровню речевого развития принципиально недо-

статочна для выбора оптимального образовательного маршрута и определения содержания коррек-

ционно-развивающейобласти-

требуетсяучетмеханизмаречевогонарушения,определяющегоструктуруречевогодефекта 

приразныхформахречевой патологии. 

Различия механизмов и структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР с различным уров-

нем речевого развития определяют необходимость многообразия специальной поддержки в получе-

нииобразования. 

Специфика содержания и методов обучения обучающихся с ТНР является особенно суще-

ственной в младших классах (на ступени начального общего образования), где формируются пред-

посылки для овладения программой дальнейшего школьного обучения, в значительной мере обес-

печиваетсякоррекция речевогоипсихофизического развития. 

ОсобыеобразовательныепотребностиобучающихсясТНР 

Кособымобразовательнымпотребностям,характернымдляобучающихсясТНРотносятся: 

 выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска (совместно со специ-

алистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи на этапе обнаруже-
нияпервыхпризнаков отклоненияречевогоразвития; 

 организация обязательной логопедической коррекции в соответствии с выявленным наруше-

ниемпередначаломобучениявшколе;преемственностьсодержанияиметодовдошкольногои 

школьного образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное пре-

одолениеотклонении речевогои личностного развития; 
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 получение начального общего образования в условиях образовательных организации 
общегоили специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося и 
степенивыраженности егоречевогонедоразвития; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как 

черезсодержаниеобразовательныхобластей, таки впроцессеиндивидуальной работы; 

 создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических функ-

ции, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на основе обеспе-

чения комплексного подхода при изучении детей с речевыми нарушениями и коррекции 

этихнарушении; 

 координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в процес-

секомплексного медико-психолого-педагогическогосопровождения; 

 получениекомплексамедицинскихуслуг,способствующихустранениюилиминимизациипервичн
ого дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей нервной деятельно-

сти,соматического здоровья; 

 возможностьадаптацииобразовательнойпрограммыприизучениисодержанияучебныхпредметов 
по всем предметным областям с учетом необходимости коррекции речевых нару-шенийи 

оптимизациикоммуникативныхнавыковобучающихся; 

 гибкое варьирование двух компонентов – академической и жизненной компетенции в процес-

се обучения путем расширения/сокращения содержания отдельных образовательных 

областей,изменения количества учебных часов и использования соответствующих методик и 

техноло-гии; 

 индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для 
разныхкатегорииобучающихся сТНР; 

 постоянный (пошаговый) мониторинг результативности академического компонента образо-
вания и сформированности жизненной компетенции обучающихся, уровня и динамики разви-

тияречевыхпроцессов, исходяиз механизмаречевогодефекта; 

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

ванных компьютерных технологии, дидактических пособии, визуальных средств, обеспечива-

ющих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на речевые процессы, по-

вышающихконтроль заустнойи письменной речью; 

 возможностьобучатьсянадомуи/илидистанционноприналичиимедицинскихпоказании; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 

максимальногорасширенияобразовательногопространства,увеличениясоциальныхконтактов;о
бученияумениювыбирать иприменять адекватныекоммуникативныестратегииитактики; 

 психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в коррекци-

онно-развивающуюработусребенком;организацияпартнерских отношениисродителями. 

2.2. ПланируемыерезультатыосвоенияобучающимисясТНРА ООП НОО 

Результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начальногообщегообразованияобучающимисясТНРоцениваютсякакитоговыенамоментзавершениян

ачальногообщегообразования. 

Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего об-

разования обеспечивает достижение обучающимися с ТНР трех видов результатов: личностных, ме-

тапредметных ипредметных. 
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Личностные и метапредметные результаты освоения адаптированной основной общеобра-

зовательной программы начального общего образования для всех предметных областей и специаль-

ныхкурсов являются общими изаключаютсявследующем: 

Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной програм-

мы начального общего образования включают индивидуально-личностные качества и 

социальныекомпетенции обучающегося, включающие: овладение жизненной компетенцией, 

обеспечивающийготовность к вхождению обучающегося в более сложную социальную среду, 

социально значимыеценностные установки обучающихся, социальные компетенции, личностные 

качества; сформиро-ванность основ гражданской идентичности. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программыначальногообщегообразования должны отражать: 

 сформированностьцелостного,социальноориентированноговзгляданамирвегоорганиче-

скомединствеи разнообразииприроды,народов, культури религии; 

 патриотизм,чувствогордостизасвоюРодину,российскийнарод,национальныесвершения,откры

тия,победы; 

 осознаниеролисвоейстранывмировомразвитии; 

 уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природенашейстраны, еесовременной жизни; 

 осознаниесвоейэтническойинациональнойпринадлежности,формированиеценностеймногона

ционального российского общества, становление гуманистических и демократиче-
скихценностныхориентации; 

 сформированность уважительного отношения и иному мнению, истории и культуре 
другихнародов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемсямире; 

 самостоятельность и личную ответственности за свои поступки, в том числе в информацион-

ной деятельности, на основе представлении о нравственных нормах, социальной справедли-

вости и свободе; 

 сформированностьэстетическихпотребностей,ценностейичувств; 

 сформированность этических чувств, доброжелательность и эмоционально-нравственную от-

зывчивость,пониманиеисопереживаниечувствамдругихлюдей; 

 сформированность чувства прекрасного - умение воспринимать красоту природы, 

бережноотноситьсяко всемуживому; 

 умение чувствовать красоту художественного слова, стремление к совершенствованию соб-
ственнойречи; 

 владение навыками сотрудничества с взрослыми и сверстниками в различных социальных 
икоммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов и находить выходы из 

спор-ных ситуации; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе коллективной деятельности, соотносить 
своючасть работы собщимзамыслом; 

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия 

(т.е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с использованием ин-

формационныхтехнологий; 

 ориентациявнравственномсодержанииисмыслепоступков–своихиокружающих людей; 
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 овладениенавыкомсамооценки,умениеманализироватьсвоидействияиуправлятьими; 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущ-

нонеобходимомжизнеобеспечении; 

 овладениесоциально-бытовымиумениями,используемымивповседневнойжизни; 

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

ктруду,работенарезультат,бережномуотношениюкматериальнымидуховнымценностям. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы начального общего образования включают освоенные обучающимися универсальные учеб-

ныедействия(познавательные,регулятивныеикоммуникативные),обеспечивающиеовладениеключев

ыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

знаниями,способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в 

дальнейшем ООП ос-новногообщегообразования, которыеотражают: 

 владениевсемитипамиучебныхдействии,направленныхнаорганизациюсвоейработывобразоват

ельнойорганизациии внеее; 

 овладениеспособностьюприниматьисохранятьцелиизадачирешениятиповыхучебныхипракти
ческихзадач, коллективногопоискасредств ихосуществления; 

 освоениеспособоврешениязадачтворческого ипоисковогохарактера; 

 сформированность умении планировать, контролировать и оценивать учебные действия в со-

ответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее эффек-

тивные способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы в их выпол-

нениенаосновеоценкии сучетом характераошибок; 

 умение составлять план решения учебной задачи, умение работать по плану, сверяя 

своидействиясцелью, корректироватьсвоюдеятельность; 

 умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность конструк-
тивнодействоватьдажевситуацияхнеуспеха; 

 освоениеначальныхформпознавательнойиличностнойрефлексии; 

 владение знаково-символическими средствами представления информации для создания мо-

делей изучаемых объектов и процессов, широким спектром действии и операции 

решенияпрактическихиучебно-познавательныхзадач; 

 умениеиспользоватьразличныеспособыпоиска(всправочныхисточникахиоткрытомучебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, органи-зации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и позна-

вательнымизадачамиитехнологиямиучебногопредмета;втомчислеумениевводитьтекстс 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величиныи 

анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, ви-део- 

и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности,этикии  этикета; 

 владение навыками смыслового чтения произведений различных стилей и жанров в соответ-

ствиисцелямиизадачами,умениеосознанностроитьречевоевысказываниевсоответствиисзадача
микоммуникации исоставлятьтекстыв устнойи письменнойформах; 

 умение работать с учебной книгой для решения коммуникативных и познавательных задач 

всоответствиисвозрастнымии психологическимиособенностямиобучающихся; 
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 умение адекватно использовать речевые средства и средства информационно- коммуника-
тивных технологии для решения различных познавательных и коммуникативных задач, вла-

деть монологической идиалогической формами речи; 

 владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации,установлением аналогии и причинно-следственных связей, построением 

рассуждении, уме-нием фиксировать свои наблюдения и действовать разными способами 

(словесными, практи-ческими,знаковыми, графическими); 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 
существованияразличных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение и 
аргументиро-вать своюточкузрения воценкеданных; 

 готовность конструктивно решать конфликты посредством учета интересов сторон и сотруд-

ничества; 

 умение определять общую цель и пути еѐ достижения; умение договариваться о распределе-
ниифункции иролей всовместнойдеятельности, осуществлять 

 взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведениеиповедениеокружающих; 

 использование речи в целях налаживания продуктивного сотрудничества со 

сверстникамипри решении различных учебно-познавательных задач; регуляции своих 
действии; построе-ниямонологического высказывания; 

 умение организовывать и поддерживать коммуникативную ситуацию сотрудничества, адек-
ватновосприниматьиотражатьсодержаниеи условия деятельности; 

 владение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлениидействительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии ссодержаниемконкретногоучебного предмета; 

 владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существен-

ныесвязи и отношениямеждуобъектамии процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(втомчислесучебными моделями)всоответствииссодержанием учебногопредмета. 

Предметные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программыначального общего образования обучающихся с ТНР, включающие освоенные 

обучающимися зна-ния и умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность 

их применения, пред-ставленыврабочихпрограммахучебных предметов. 

2.3. Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

АООПНОО 

Общиеположения 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ разработана система 

оценкииндивидуальныхобразовательныхдостиженииобучающимисясТНРпланируемыхрезультатово

своения АООП НОО (далее – система оценки) являющаяся основой перехода ребенка к следую-

щемууровню образования. 

Предметом оценки являются достижения (подготовка) обучающихся как отражение 

степенидостижения планируемых результатов освоения АООП НОО, т.е. результаты образования 

как ито-говосвоения содержания АООПНОО. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

АООПНООпризванарешитьследующиезадачи: 

 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и со-



13 
 

держание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы пред-

ставлениярезультатов, условияи границыприменениясистемы оценки; 

 ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитаниеобучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 
учебных предме-товиформированиеуниверсальныхучебныхдействий; 

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения адаптированной 
основнойобразовательной программы начального общего образования, позволяющий вести 
оценкупредметных,метапредметныхи личностных результатов; 

 предусматривать оценку достижении обучающихся и оценку эффективности 

деятельностиобразовательногоучреждения; 

 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижении обучающихся и 

развитияжизненнойкомпетенции. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основными направлениями оценки дости-

женииобучающихся являются: 

1. оценкаакадемическихзнаний; 

2. оценкасоциальногоопыта(жизненнойкомпетенции). 

В итоговой оценке выпускника необходимо выделять две составляющие: накопленные 

оценки,характеризующие динамику индивидуальных образовательных достижении обучающихся, 

их про-движение в освоении планируемых результатов, и оценки за стандартизированные итоговые 

рабо-ты, характеризующие уровень присвоения обучающимися основных формируемых способов 

дей-ствиивотношении опорнойсистемы знанийнамомент окончанияначальной школы. 

Фиксация накопленных в ходе обучения оценок и проведение итоговых работ — область ком-

петенции педагогов и школы. Итоговая отметка в начальной школе в полном соответствии с Зако-

ном «Об образовании в РФ» является внутренней оценкой школы. Проведение итоговых работ обу-

словлено необходимостью получения объективных и сопоставимых данных о достигаемых систе-

мойначального образованияуровняхобразовательныхрезультатов. 

Необходимо подчеркнуть, что в системе итоговых работ особое место занимают работы, про-

веряющие достижение предметных планируемых результатов по русскому языку и математике, 

атакжеработы, проверяющиедостижениеметапредметныхрезультатов. 

Именно эти результаты, характеризующие уровень усвоения обучающимися опорной 

системызнании по русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными 

действиями(и, в частности, навыками осознанного чтения и работы с информацией), имеют 

решающее значе-ниедляуспешного обучения наследующей ступени. 

Проверкуназванныхрезультатовцелесообразновестиприпроведениитрехитоговыхработ: 

1. итоговой работыпорусскомуязыку; 

2. итоговойработыпоматематике; 

3. итоговойкомплекснойработынамежпредметнойоснове. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов обучающихся с ТНР 

используютсяразнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные пись-менные и тестовые работы, проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ и само-оценка,наблюдения и др.). 

ОценкадостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияАООПНООобучающихсясТНР 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся 

сТНР предполагает комплексный подход к оценке результатовобразования, позволяющий 

вестиоценку достижения обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, 
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мета-предметныхи предметных. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

компетенциями,необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими 

становлениесоциальныхотношенииобучающихся вразличных средах. 

ЗначимымидлядетейсТНРявляютсяследующиекомпетенции: 

 адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно необходи-
момжизнеобеспечении;

 способность вступать в коммуникацию с взрослыми по вопросам медицинского сопровождения 

исоздания специальных условии для пребывания в школе, своих нуждах и правах в 
организацииобучения;

 владениесоциально-бытовымиумениями,используемымивповседневнойжизни;

 владениенавыкамикоммуникацииипринятымиритуаламисоциальноговзаимодействия(т.е.самойф

ормой поведения, егосоциальнымрисунком);

 дифференциацияиосмыслениекартинымираиеевременно-пространственнойорганизации;

 осмыслениесвоегосоциальногоокружения,своегоместавнем,принятиесоответствующихвоз-

растуценностей и социальныхролей.

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающе-

гося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, состав-

ляютосновуэтихрезультатов. 

Оценка социально-личностныхрезультатов (жизненнойкомпетенции) представлена в 

видетаблице. 
 

 

Критерии 

 

Параметрыоценки 

 

Индикаторы 
Экспертная

оценка 

 

Адекватность пред-

ставленийособ-

ственныхвозмож-

ностяхиограниче-

ниях,онасущнонеоб

ходимомжиз-

необеспечении 

 
 

Наличие адекватных представ-

лений о собственных возмож-

ностяхиограничениях,онасущн

о необходимом жизне-

обеспечении 

Умение адекватно оценивать свои си-

лы, понимать, что можно и чего 

нельзя:в еде, в физической нагрузке, в 

приемемедицинских препаратов 

 

Умениеобратитьсяковзрослымпризатру

дненияхвучебномпроцессе,сформулиро

вать запрос о 

специальнойпомощи(мненевидно,пове

рнитесь) 

  Умениеадекватновыбратьвзрослогои  
  обратитьсякнемузапомощью,точно 

 

 
Способность всту-

пать в коммуника-

цию 

Наличиеспособностивсту-

патьвкоммуникациюсовзросл

ыми по вопросам меди-

цинского сопровождения и со-

зданияспециальныхусловии 

для пребывания в школе, сво-

ихнуждахиправахворгани- 

описатьвозникшуюпроблему,иметьдост

аточный запас фраз и 

определений(терпеть нет сил, у меня 

болит, извини-те, 

сладкиефруктымненельзя,) 

Умениевыделятьситуации,когдатре-

буетсяпривлечениеродителей,иобъ- 

 зацииобучения яснятьучителю(работникуШколы) 
необходимостьсвязатьсяссемьейдля 

  принятиярешения вобласти 
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Овладение соци-

ально-бытовыми 

умениями, исполь-

зуемыми в повсе-

дневнойжизни 

 

 

 

 

 

Наличие социально-

бытовыхумении, используемых 

вповседневнойжизни 

Прогресс в самостоятельности и неза-

висимостивбытуипомощидругимлюдям

вбыту 

 

Умениеориентироватьсявпростран-стве 

Школы и попросить о помощи вслучае 

затруднении, ориентироваться 

врасписаниизанятии. 

Участие в повседневной жизни 

школы,принятиенасебя обязанностей 

нарядус другими детьми. Стремление 

ребенкаучаствоватьвподготовкеи 

проведениипраздников 

Овладение 

навыкамикоммуник

ацийипринятымири

туа-

ламисоциальноговз

аимодействия 

(т.е.самойформойпо

ведения,его 

социальнымрисун-

ком) 

Наличиенавыковкоммуника-

ции ипринятых ритуаловсо-

циальноговзаимодействия 

Умение решать актуальные 

житейскиезадачи,используякоммуника

циюкаксредство достиженияцели 

 

Умение начать и поддержать 

разговор,задать вопрос,выразить свои 

намере-ния, просьбу, пожелание, 

опасения, за-вершить 

 

Умениеполучатьиуточнятьинформа-

циюотсобеседника. 

 

 

 

 

 

Дифференциацияио

смыслениекарти-

нымираиеевре-

меннопростран-

ственнойорганиза-

ции 

 

 

 

 

 

 
Наличиедифференциациииосм

ысленного восприятия кар-

тины мира, еѐ временно- про-

странственнойорганизации 

Адекватность бытового поведения ре-

бенкасточкизренияопасно-

сти/безопасностиидлясебя,идляокружа

ющих;сохранностиокружаю-

щейпредметнойиприродной 

 

Умениеребенканакапливатьличныевпе

чатления,связанныесявлениямиокружа

ющего мира, упорядочивать 

ихвовремениипространстве. 

Умениеустанавливатьвзаимосвязьпоря

дкаприродногоиукладасоб-ственной 

жизни в семье и в Школе, ивести себя 

в быту сообразно этому по-ниманию 

(принять душ после прогул-

кинавелосипедевжаркийлетнийдень,ит

.д.). 

 

 

 

 
Осмысление 

своегосоциального 

окру-жения, своего 

местав нем, 

принятие со-

ответствующихвоз-

растуценностейи 

социальныхролей. 

 

 

 

 

 

Наличиесоответствующихвозр

асту ценностей и социаль-

ныхролей,пониманиесвоегомес

тавсоциуме 

Знание правил поведения в разных со-

циальных ситуациях с людьми 

разногостатуса: с близкими в семье; с 

учите-лями и учениками в Школе; с 

незна-

комымилюдьмивтранспорте,впа-

рикмахерской, в театре, в кино, в мага-

зине, в очереди 

 

Умение корректно выразить свои чув-

ства,отказ,недовольство,благодар-

ность,сочувствие 

Умениепроявлятьинициативу,кор-

ректно устанавливать и 

ограничиватьконтакт. 
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В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных лич-

ностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересовребѐнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологическойбезопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка включает три 

основных компо-нента: 

1. характеристикудостиженийиположительныхкачествобучающегося; 

2. определение приоритетных задач и направлении личностного развития с учѐтом как достиже-

нии,так ипсихологическихпроблемразвития ребѐнка; 

3. систему психолого-педагогических рекомендации, призванных обеспечить успешную реали-

зациюзадачначального общегообразования. 

Другой формой оценки личностных результатов обучающихся является оценка 

личностнойсферы. Эта задача решается в процессе систематического наблюдения за ходом 

психического раз-вития ребѐнка на основе представлении о нормативном содержании и возрастной 

периодизацииразвития– в форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка 

осуществляетсяпо запросу родителей (законных представителей) обучающихся или по запросу 

педагогов (или ад-министрации образовательного учреждения) при согласии родителей (законных 

представителей) ипроводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в 

области возраст-нойпсихологии. 

Для оценки продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) 

компетенцияминами применяется метод экспертной оценки, который представляет собой 

процедуру оценки ре-зультатовна основемнениигруппыспециалистов(экспертов).Даннаягруппа 

объединяетвсехучастников образовательного процесса – тех, кто обучает, воспитывает и тесно 

контактирует с ре-бѐнком. В состав группы включаются педагоги и специалисты службы 

психолого-педагогическогосопровождения (учителя, учитель-логопед, педагог-психолог, 

социальный педагог), которые хоро-шознаютученика. 

Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с ТНР АООП 

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

ана-лиз изменении поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных 

средах(школьнойи семейной). 

Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем членам 

экспертнойгруппы условных единицах: 0 баллов – нет продвижения; 1 балл – минимальное 

продвижение; 2балла– среднеепродвижение;3 балла– значительноепродвижение. 

Экспертная группа вырабатывает ориентиры в описании динамики развития социальной (жиз-

ненной)компетенции ребенка. 

Полученные результаты оценки личностных достижении обучающегося позволят не 

толькопредставить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие 

илиотсутствиеизменениипо отдельнымжизненнымкомпетенциям. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебныедействия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключе-выми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными 

знаниями, атакже способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в 

дальнейшемАООПосновного общегообразования. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов об-

разовательного процесса–учебныхпредметов, представленныхвобязательной частиучебногоплана. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося 

вовладении регулятивными, коммуникативными и познавательными универсальными учебными 
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действиями, т.е.таких умственных действий обучающихся, которые направлены на управление 

своей познавательной деятельностью. 

Регулятивные: 

 способностьобучающегосяприниматьисохранять учебнуюцельизадачи; 

 самостоятельнопреобразовыватьпрактическуюзадачувпознавательную; 

 умениепланироватьсобственнуюдеятельностьвсоответствииспоставленнойзадачейиусловиями

еѐреализации иискатьсредстваеѐосуществления; 

 умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение 

наоснове оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в 

обуче-нии. 

Познавательные: 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информацииизразличныхинформационныхисточников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объ-
ектови процессов,схемрешенияучебно-познавательных ипрактическихзадач; 

 способность к осуществлению логических операции сравнения, анализа, обобщения, класси-

фикации по родовидовым признакам, установлению аналогии, отнесению к известным поня-
тиям. 

Коммуникативные: 

 умениесотрудничатьспедагогомисверстникамиприрешенииучебныхпроблем, 

 приниматьнасебяответственностьзарезультатысвоихдействий. 

Оценкасформированностиуниверсальныхучебныхдействийосуществляетсяэкспертнойгруппой,

результатыфиксируютсяодинразвчетверть вспециальныхлистахнаблюдений: 

Лист наблюдений №1 для определения уровня сформированности 

универсальныхучебныхдействий 

Регулятивные УУД (на конецчетверти) 
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Листнаблюдений№2дляопределенияуровняразвитияуниверсальныхучебныхдей-ствий 

ПознавательныеУУД 
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Листнаблюдений№3дляопределенияуровнясформированностиуниверсальныхучебныхд
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КоммуникативныеУУД 
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Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего об-

разования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, которая, соб-

ственно, и обеспечивает способность обучающихся с ТНР к самостоятельному усвоению 

новыхзнаниииумении, включаяорганизацию этогопроцесса. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, специфич-

ныедля каждойобразовательной области, готовность ихприменения. 

Системапредметныхзнании–важнейшаясоставляющаяпредметныхрезультатов.В нейможно 

выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для теку-щего и 

последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляю-щие 

опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения кур-сов. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе освое-

ниесистемыопорныхзнаниииспособностьвоспроизводитьихвстандартныхучебныхситуациях,а 

способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с ис-

пользованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе мета-

предметных действии. 
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Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и промежуточ-ного 

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

оценкаограничивается контролем успешности освоения действии, выполняемых обучающимися с 

пред-метнымсодержанием,отражающимопорнуюсистемузнанииданногоучебногокурса. 

Оценка этой группы результатов осуществляется со второй учебной четверти 2-го класса, т.е. в 

тотпериод, когда у обучающихся уже сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма 

исчета. Кроме того, сама учебная деятельность становится привычной для обучающихся, и они смо-

гутееорганизовыватьпод руководствомучителя. 

Оценка предметных достижении обучающихся осуществляется в традиционной 5ти 

балльнойсистеме.Ответственностьзаобъективностьоценкизнанийобучающихсявозлагаетсяна 

учителя. 

Портфельдостижений 

ДляоценкирезультатовобразованияобучающихсясТНРвлицееиспользуетсятехнология 

«портфолио» - папки индивидуальных достижении школьника, отражающих процесс индивидуаль-

ногоразвитиязавремяегообученияиучастиявовнеучебнойобразовательнойдеятельности. 

Структура портфолио, порядок оформления и исчисления итоговой оценки портфолио осу-

ществляетсяв соответствиисПоложениемопортфолио обучающихся.. 

Аттестацияобучающихся 

Оценка степени и уровня освоения АООП НОО обучающихся с ТНР, в том числе 

отдельнойчасти или всего объема учебного предмета, курса программы, сопровождается 

промежуточной ат-тестацией обучающихся в соответствии с Положением «О промежуточной 

аттестации обучающих-ся». 

Промежуточнаяаттестацияосуществляется вследующих формах: 

 письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов (зада-

ний). К письменным ответам относятся: лабораторные, практические, контрольные, творче-

ские работы, работы по проектной и исследовательской деятельности; письменные отчѐты 

онаблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, 

рефе-ратыидругое; 

 устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа 
набилеты,беседы, собеседования и другое; 

 комбинированнаяпроверка-сочетаниеписьменныхи устныхформпроверок. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результата четвертной промежуточ-

ной аттестации, и представляет собой как среднее арифметическое результатов четвертной аттеста-

ции и промежуточной аттестации. Округление результата проводится по правилам 

математическогоокругления. 

На основании этих результатов и оценок по программе формирования универсальных 

учебныхдействийделаютсяследующиевыводыо достижениипланируемых результатов: 

 Выпускник овладел базовым (опорным) уровнем достижения планируемых результатов, необхо-

димым для продолжения образования на следующей ступени. Такой вывод делается, если в ма-

териалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых 

результатовпо всем основным разделам учебной программы как минимум с оценкой «зачтено» 

(или «удо-влетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном вы-полнениинеменее50%заданийбазовогоуровня; 

 Выпускник овладел повышенным (функциональным) уровнем достижения планируемых резуль-

татов,необходимымдля продолженияобразования наследующейступени. 
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Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано до-

стижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причем 

неменее, чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выпол-нения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 75 % заданий 

базовогоуровня и получении не менее 50 % от максимального балла за выполнение заданий 

повышенногоуровня; 

 Выпускник не овладел базовым (опорным) уровнем достижения планируемых результатов, необ-

ходимымдля продолжения образования наследующейступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксированодостижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результа-ты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении 

менее 50% заданий ба-зового уровня. 

Решение обуспешномосвоениипрограммы начального образования ипереводе выпускникана 

следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом лицея на 

основесделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения основной 

общеобразователь-нойпрограммы начального общегообразования. 

3.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 

3.1. ПрограммаформированияуниверсальныхучебныхдействийобучающихсясТНР. 

Цель программы: формирование совокупности универсальных учебных действий применимых 

врамках, как образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуа-

циях. 

Задачипрограммы: 

1. Установитьценностныеориентирыначальногообразования; 

2. Определитьсоставихарактеристикууниверсальных учебныхдействии; 

3. Выявитьвсодержаниипредметныхлинииуниверсальныеучебныедействияиопределитьусловия

формированиявобразовательномпроцессеижизненноважных ситуациях. 

ПрограммаформированияуниверсальныхучебныхдействийобучающихсясТНРнаступениначаль

ногообщегообразования содержит: 

 описаниеценностныхориентировобразованияобучающихсясТНРнауровненачальногообще-

гообразования;

 связьуниверсальныхучебныхдействийссодержаниемучебныхпредметов;

 характеристикиличностных,регулятивных,познавательных,коммуникативныхуниверсальныхучеб

ных действии обучающихся;

 типовые задачиформированияличностных,регулятивных,познавательных, 

коммуникативныхуниверсальныхучебныхдействии;

 описаниепреемственностипрограммыформированияуниверсальныхучебныхдействииприпе-

реходеот дошкольногок начальномуобщемуобразованию.

ФГОСНООобучающихсясОВЗопределяетценностныеориентирысодержанияобразованиянасту

пениначального общегообразования следующимобразом: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая формирование 

чувствасопричастности и гордости за свою Родину, народ, историю, осознание 

ответственности чело-веказаблагосостояниеобщества. 

2. Восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, ре-
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лигии,отказотделенияна«своих»и«чужих»,уважениеисторииикультурыкаждогонарода. 

3. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества 

наоснове доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 

сотрудничествуидружбе, оказанию помощи тем, кто внейнуждается. 

4. Формирование уважения к окружающим – умение слушать и слышать партнера, 

признаватьправо каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиции всех 

участни-ков. 

5. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основеобщечеловеческой нравствен-ности 

и гуманизма. 

6. Принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление следо-

вать им. 

7. Ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и окружа-

ющих людей, развитие этических чувств – стыда, вины, совести, как регуляторов 

моральногоповедения. 

8. формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой 

иотечественнойхудожественнойкультурой. 

9. Развитиеуменияучитьсякакпервогошагаксамообразованиюисамовоспитанию. 

10. Развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов по-

знанияи творчества. 

11. Формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планиро-

ванию,контролю, оценке). 

12. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее само-

актуализации. 

13. Формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовно-

сти открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умениеадекватноихоценивать. 

14. Развитиеготовностиксамостоятельнымдействиям,ответственностьзаихрезультаты. 

15. Формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовность к пре-

одолениютрудностей и жизненного оптимизма. 

16. Формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жиз-

ни,здоровьюибезопасностиличностииобществавпределахсвоихвозможностей. 

17. Смыслообразование, т.е. установление обучающимися связи между целью учебной деятель-

ности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к дея-

тельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значе-

ниеикакой смыслимеет дляменяучение?—иуметьнанегоотвечать. 

18. Нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого 

содержания(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральныйвыбор. 

Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных уни-

версальныхучебныхдействийобучающихся сТНР. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентациюобучающихся(умениесоотноситьпоступкиисобытияспринятымиэтическимипринципами

,знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социаль-ных 

роляхи межличностныхотношениях. 
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Применительнок учебнойдеятельностиследуетвыделитьтривидаличностных действий: 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействияобеспечиваютобучающимсяорганизациюсвоейу

чебной деятельности. К нимотносятся: 

1. целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно 

иусвоенообучающимися, и того, чтоещѐнеизвестно; 

2. планирование – определение последовательности промежуточных целей с учѐтом 

конечногорезультата;составлениепланаипоследовательностидействий; 

3. прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных ха-

рактеристик; 

4. контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

цельюобнаруженияотклонении и отличии от эталона; 

5. коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия 

вслучае расхождения эталона, реального действия и его результата с учѐтом оценки этого ре-

зультата самимобучающимся,учителем, товарищами; 

6. оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ нужно усво-

ить,осознаниекачестваиуровняусвоения;оценкарезультатовработы; 

7. саморегуляция, как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору 

вситуациимотивационного конфликта)ипреодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учеб-

ныедействия, атакже постановкуи решениепроблемы. 

Общеучебныеуниверсальныедействия: 

1. самостоятельноевыделениеиформулированиепознавательнойцели; 

2. поискивыделениенеобходимойинформации,втомчислерешениерабочихзадачсисполь-

зованиемобщедоступныхвначальнойшколеинструментовИКТиисточниковинформации; 

3. структурированиезнаний; 

4. осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной фор-

ме; 

5. выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных усло-

вии; 

6. рефлексия способов и условии действия, контроль и оценка процесса и результатов деятель-

ности; 

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

цели;извлечениенеобходимойинформацииизпрослушанных текстовразличных жанров; 

8. определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятиетекстов художественного, научного, публицистического и официально-делового 

стилей; по-ниманиеи адекватнаяоценкаязыка средствмассовой информации; 

9. постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельно-

сти при решении проблемтворческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково- 

символическиедействия: 

10. моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделенысущественные характеристики объекта (пространственно- графическая или 

знаковосимволи-ческая); 
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11. преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предмет-

нуюобласть. 

Логическиеуниверсальныедействия: 

12. анализобъектовсцельювыделенияпризнаков(существенных,несущественных); 

13. синтез–составлениецелогоизчастей,втомчислесамостоятельноедостраиваниесвоспол-

нениемнедостающихкомпонентов; 

14. выбороснованийикритериевдлясравнения,сертификации,классификацииобъектов; 

15. подведениеподпонятие,выведениеследствий; 

16. установлениепричинно-следственныхсвязей,представлениецепочекобъектовиявлений; 

17. построениелогическойцепочкирассуждений,анализистинности утверждении; 

18. доказательство; 

19. выдвижениегипотезиихобоснование.Постановкаирешениепроблемы: 

20. формулированиепроблемы; 

21. самостоятельноесозданиеспособоврешенияпроблемтворческогоипоисковогохарактера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетент-

ность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; умение слушать 

ивступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 

группусверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрос-лыми. 

Ккоммуникативнымдействиямотносятся: 

1. планированиеучебногосотрудничествасучителемисверстниками–

определениецели,функцииучастников, способов взаимодействия; 

2. постановкавопросов–инициативноесотрудничествовпоискеисбореинформации; 

3. разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернатив-

ных способовразрешения конфликта,принятиерешенияи егореализация; 

4. управление поведением партнѐра – контроль, коррекция, оценка его действий с 

достаточнойполнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями комму-никации; 

5. владениемонологическойидиалогическойформамиречивсоответствиисграмматическимиисинт

аксическиминормами родного языка, 

6. современныхсредствкоммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой проис-

хождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими ви-

дамиучебныхдействиии общейлогикой возрастногоразвития. 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникатив-

ныхуниверсальныхучебныхдействий. 

Заданиядляформированияличностныхуниверсальныхучебныхдействии: 

 участиевпроектах; 

 подведениеитоговурока; 

 творческиезадания; 
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 зрительное,моторное,вербальноевосприятиемузыки; 

 мысленноевоспроизведениекартины,ситуации,видеофильма; 

 самооценкасобытия,происшествия; 

 дневникидостижений; 

Заданиядлядиагностикииформированияпознавательныхуниверсальныхучебныхдействии: 

 «найдиотличия»; 

 «начтопохоже?»; 

 поисклишнего; 

 «лабиринты»; 

 упорядочивание; 

 «цепочки»; 

 составлениесхем-опор; 

 работасразноговидатаблицами; 

 составлениеираспознаваниедиаграмм; 

 работасословарями. 

Заданиядлядиагностикииформированиярегулятивных универсальныхучебныхдействий: 

 «преднамеренныеошибки»; 

 поискинформациивпредложенныхисточниках; 

 взаимоконтроль; 

 взаимныйдиктант; 

 заучиваниематериаланаизустьвклассе; 

 «ищуошибки»; 

 контрольныйопроснаопределеннуюпроблему. 

Заданиядлядиагностикииформирования коммуникативныхуниверсальныхучебныхдей-ствии: 

 составьзаданиепартнеру; 

 отзывнаработутоварища; 

 формулировкавопросовдляобратнойсвязи; 

 «подготовьрассказ…»,«опиши устно…»,«объясни…»ит.д. 

Целесообразно практиковать выполнение такого рода заданий детьми, объединенными в 

парыили микрогруппы по 3–4 человека, когда они, например, должны выработать общее мнение 

или со-здать общее описание. Такой прием придаст этим заданиям психологически полноценный 

характердеятельности детей, устранит тягостную для них искусственность необходимости 

«рассказыватьсамомусебе». 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебнойдеятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсаль-ныхучебныхдействий: 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, коммуника-

тивных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования ло-

гических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация 
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вморфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предло-

жения, графической формы букв обеспечивают развитие знаково-символических действий – заме-

щения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путѐм составления схе-

мы) и преобразования модели (видоизменения слова). Усвоение универсальных учебных 

действийна уроках русского языка создаѐт условия для формирования языкового чувства как 

результата ори-ентировки ребѐнка в морфологической и синтаксической структуре языка и 

обеспечивает успешноеразвитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую 

и планирующую функ-ции. 

Учебныйпредмет«Русскийязык»обеспечиваетформированиеследующихуниверсальныхучебны

х действий: 

 умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источни-

кахдля решенияучебныхзадач; 

 умениеориентироватьсявцелях,задачах,средствах иусловиях общения; 

 умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативныхзадач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) 

с учетом особен-ностейразныхвидов речии ситуаций общения; 

 стремление к более точному выражению собственных мыслей; умение задавать 

вопросы.Учебныйпредмет«Литературноечтение»,приоритетнойцельюкоторогоявляетсяформ

иро- 

вание читательской компетентности обучающихся с ТНР, обеспечивает формирование 

следующихуниверсальныхучебныхдействий: 

 овладениеосознанным,правильным,беглым,выразительнымчтением; 

 умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступковперсонажей; 

 умениепроизвольноивыразительностроитьконтекстнуюречьсучетомцелейкоммуника-

ции,особенностей слушателя; 

 умениеустанавливатьлогическуюпричинно-

следственнуюпоследовательностьсобытийидействийгероевпроизведения; 

 умениестроитьплансвыделениемсущественнойидополнительнойинформации; 

 умениевыбиратьинтересующуюлитературу;пользоватьсясправочникамидляпониманияиполу

ченияинформации; 

 овладениепредставлениямиомире,российскойисторииикультуре,первоначальныхэсте-

тическихпредставлениях, понятияхо добреизле, нравственности. 

Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает формирование коммуникативной куль-

туры обучающихся, способствует их общему речевому развитию, расширению кругозора и воспи-

танию. 

Приизучениииностранногоязыкаразвиваютсяследующиеуниверсальныеучебныедействия: 

 способностьработатьстекстом,опираясьнаумения,приобретѐнные на уроках родного языка 

(прогнозирование содержания текста по заголовку,данным к тексту рисункам, списывание 

текста, выписывание отдельных слов и предложенийиз текста ит.п.); 

 овладение разнообразными приѐмами раскрытия значения слова, используя словообразова-

тельныеэлементы; синонимы, антонимы; контекст; 

 овладениеобщеречевымикоммуникативнымиумениями, 
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 например, начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать 

беседу,задаваявопросы и переспрашивая; 

 умениеосуществлятьсамоконтроль,самооценку; 

 умениесамостоятельновыполнятьзаданиясиспользованиемкомпьютера(приналичиимультиме

дийногоприложения). 

Учебный предмет «Математика» является основой развития у обучающихся 

познавательныхуниверсальных действий, впервую очередьлогических. 

Приизученииматематикиформируютсяследующиеуниверсальныеучебныедействия: 

 способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических характери-

стик, устанавливать количественные и пространственные отношения объектов 

окружающегомира; 

 умениестроитьалгоритмпоисканеобходимойинформации,определятьлогику 

решенияпрактическойиучебной задачи; 

 умение моделировать - решать учебные задачи с помощью знаков (символов), 

планировать,контролировать икорректироватьходрешенияучебной задачи. 

Учебный предмет «Окружающий мир» помогает обучающимся в овладении практикоориен-

тированными знаниями для развития экологической и культурологической грамотности и соответ-

ствующихей компетенций. 

При изучении учебного предмета «Окружающий мир» развиваются следующие универсаль-

ныеучебныедействия: 

 способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание окружаю-

щейдействительностии внутреннегомирачеловека; 

 способностьосуществлятьинформационныйпоискдлярешенияучебныхзадач; 

 осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах раз-

ноготипа(класс, школа,семья,учреждениекультурыи пр.); 

 способностьработатьсмоделямиизучаемыхобъектовиявленийокружающегомира; 

 умение наблюдать и исследовать явления окружающего мира, выделять характерные осо-

бенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и события культуры, ис-

торииобщества. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» обеспечивает формирова-

ние у обучающихся мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании 

иуважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диа-

логуспредставителями другихкультур имировоззрений. 

При изучении учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» формиру-

ютсяследующиеуниверсальные учебныедействия: 

 умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентироваться 

восновных исторических событиях своего народа и России и ощущать чувство гордости 

заславуи достижения своегонародаи России; 

 уменияфиксироватьвинформационнойсредеэлементыисториисемьи,своегорегиона; 

 владение нормами и правилами взаимоотношений человека с другими людьми, 

социальнымигруппамии сообществами. 

Значимость учебного предмета «Изобразительное искусство» определяется 

нацеленностьюэтого предмета на развитие творческих способностей и потенциала обучающегося с 
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ТНР, формиро-вание ассоциативно образного пространственного мышления, интуиции. У 

обучающихся развивает-ся способность восприятия сложных объектов и явлений, их 

эмоционального оценивания. По срав-нению с остальными учебными предметами, развивающими 

рационально логический тип мышле-ния, изобразительное искусство направлено в основном на 

формирование эмоционально образного,художественного типа мышления, что является условием 

становления интеллектуальной деятельно-сти растущей личности. 

Сформированность универсальных учебных действий при освоении изобразительного искус-

ствапроявляется в: 

 умении видеть и воспринимать явления художественной культуры в окружающей 

жизни(техника,музеи, архитектура, дизайн,скульптураи др.); 

 желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительныхсредствпроизведенийискусства; 

 активном использовании языка изобразительного искусства и различных 

художественныхматериалов для освоения содержания разныхучебных предметов 

(литературного чтения,окружающегомира, родного языка идр.); 

 обогащенииключевыхкомпетенций(коммуникативных,деятельностныхидр.)художе-

ственноэстетическимсодержанием; 

 умении организовывать самостоятельную художественно творческую деятельность, выби-

рать средствадля реализациихудожественногозамысла; 

 способности оценивать результаты художественно творческой деятельности, собственной 

иодноклассников. 

Важнейшей особенностью учебного предмета «Технология» является то, что реализуемая 

науроках продуктивная предметная деятельность является основой формирования 

познавательныхспособностей обучающихся с ТНР, стремления активно познавать историю 

материальной культурыисемейных традицийсвоегоидругихнародов иуважительноотноситься кним. 

На уроках труда все элементы учебной деятельности (планирование, ориентировка в 

задании,преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, возникающие в 

контекстепрактической ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться 

достижения ре-зультата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем самым становятся более 

понятными для обуча-ющихся. Поэтому они являются опорными для формирования всей системы 

универсальных учеб-ных действийуобучающихся сТНР иобеспечивают: 

 организациюобучающимисясвоейучебнойдеятельности(целеполагание,планирование,прогно

зирование,контроль,коррекцияпланаиспособа действия,оценкарезультатаработы); 

 развитиеуменийосуществлятьпрограммуспланированнойдеятельности; 

 развитиеуменийвыбиратьнаиболееэффективныеирациональныеспособысвоейработы; 

 формированиеуменийсамостоятельносоздаватьалгоритмдеятельностиприрешениипрак-

тическихзадач; 

 развитие умений создавать и преобразовывать модели, отражающие разнообразные 

видытехнологическойдеятельности; 

 развитиеосновныхмыслительныхопераций; 

 эффективное сотрудничество с учителем и сверстниками в процессе выполнения 

трудовыхопераций; 

 саморазвитие и развитие личности в процессе творческой предметной 

деятельности.Учебныйпредмет«Физическая культура» обеспечивает: 
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 в области личностных универсальных учебных действий формирование: основ общекуль-

турной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в ми-

ровом и отечественном спорте; освоение моральных норм помощи тем, кто в ней 

нуждается,готовности принять на себя ответственность; развитие мотивации достижения и 

готовности кпреодолению трудностей на основе умения мобилизовать свои личностные и 

физические ре-сурсы;освоениеправилздоровогои безопасного образажизни; 

 в области регулятивных универсальных учебных действий: развитие умений 

планировать,регулировать,контролироватьи оцениватьсвоидействия; 

 в области коммуникативных универсальных учебных действий: развитие 

взаимодействия,ориентации на партнѐра, сотрудничество и кооперацию (в командных видах 

спорта - форми-рование умений планировать общую цель и пути еѐ достижения; 

договариваться в отноше-нии целей и способов действия, распределения функций и ролей в 

совместной деятельности;конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный 

контроль; адекватно оцени-вать собственное поведение и поведение партнѐра и вносить 

необходимые коррективы в ин-тересахдостижения общегорезультата). 

Таблица.СвязьучебныхпредметовиформируемыхУУД 
 

Смысловые 

акцентыУУ

Д 

 

Русскийязык 

 

Литературноечтение 

 

Математика 
Окружающий

мир 

 
Личностные 

жизненное самоопре-

деление 

нравственно-

этическаяориент

ация 

 
смысло-образование 

нравственно- эти-

ческаяориента-

ция 

 
Регулятивные 

целеполагание,планирование,прогнозирование,контроль,коррекция,оценка,алгоритми-

зация действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, Технология, 

Физическаякультураидр.) 

 

Познавательные об-

щеучебные 

 
моделирование(пе

реводустнойречи 

вписьменную) 

смысловое чтение, про-

извольныеиосознанные

устные и 

письменныевысказыван

ия 

 

моделирование, 

выборнаиболее 

эффектив-

ныхспособоврешенияз

адач 

 
широкий 

спектристочнико

в ин-формации 

 
 

Познавательныелоги-

ческие 

 

Формулированиеличных,языковых,нрав- 

ственных проблем. Самостоятельное 

созданиеспособоврешенияпроблемпоискового

итвор-ческого характера 

 

Анализ,синтез,сравнение,группировка,п

ричинно- следственные связи, логиче-

скиерассуждения,доказательства, 

практическиедействия 

 
Коммуникативные 

Использованиесредствязыкаиречидляполученияипередачиинформации,участиевпродукт

ивномдиалоге;самовыражение:монологическиевысказыванияразноготипа. 

 

3.2. Программыучебныхпредметов,курсовкоррекционно-развивающейобласти 

1. Русскийязык 

Преподаванию русского языка отводится чрезвычайно важное место в общей системе образо-

вания обучающихся с ТНР. Это обусловлено характером и структурой речевого дефекта у обучаю-

щихся с ТНР, с одной стороны, и исключительной ролью речи в психическом развитии ребенка, 

сдругой стороны. Кроме того, от успешного усвоения родного языка во многом зависит и успевае-

мость обучающихся повсемдругимпредметам. 

У обучающихся с ТНР отмечается несформированность как импрессивной, так и экспрессив-

ной речи, нарушения как устной, так и письменной речи. У обучающихся с ТНР оказываются недо-
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статочно сформированными многие уровни и этапы речевой деятельности: мотивационный, смыс-

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

речевогодефекта этих детей является недоразвитие языкового уровня речевой деятельности, 

которое прояв-ляется в нарушении усвоения языковых единиц и правил их сочетания, 

комбинирования, в наруше-ниииспользованиязакономерностей языкавпроцессеречевогообщения. 

Нарушения речевого развития у обучающихся с ТНР проявляются как на уровне практическо-

го использования языка, так и на уровне осознания правил языка. Особенно страдает 

осознаниеязыковых правил, т.е. формирование языковых обобщений: фонематических, 

лексических, морфо-логических,синтаксических. 

В связи с этим в процессе обучения русскому языку обучающихся с ТНР проводится целена-

правленная и систематическая работа по коррекции нарушений речи, развитию фонетикофонемати-

ческой и лексико-грамматической стороны речи, формированию диалогической и 

монологическойречи. Преподавание русского языка осуществляется с использованием различных 

методов, но имеетглавной целью коррегировать недостатки речевого развития, создать 

предпосылки для овладенияшкольнымизнаниями,умениями и навыками. 

Специально разработанная система занятий по русскому языку предусматривает 

овладениеобучающимися различными способами и средствами речевой деятельности, 

формирование языко-вых обобщений, правильное использование языковых средств в процессе 

общения, учебной дея-тельности,закреплениеречевыхнавыков вспонтанной речи. 

Всвязисэтимвпроцессепреподаваниярусскогоязыкаставятсяследующиезадачи: 

 сформироватьпервоначальныепредставленияоединствеимногообразииязыковогопро-

странстваРоссии, о языкекак основенациональногосамосознания; 

 повыситьуровеньречевогоиобщегопсихическогоразвитияобучающихсястяжелыминарушения

миречи; 

 овладениеграмотой; 

 осуществлять профилактику специфических и сопутствующих (графических, орфографиче-

ских) ошибок; 

 закрепить практические навыки правильного использования языковых средств в речевой де-

ятельности; 

 сформировать фонематические, лексические,морфологические, синтаксические обобщения,а 

в дальнейшем и осознание некоторых правил языка на уроках русского языка, литератур-

ногочтения, развития речи; 

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

ных; 

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

мотногописьма; 

 развитьумениеточновыражатьсвоимысливустнойиписьменнойформе; 

 овладеть способностью пользоваться устной и письменной речью для решения соответству-

ющихвозрастубытовыхзадач; 

 расширитьиобогатитьопыткоммуникацииобучающихсявближнемидальнемокружении; 

 обеспечитьусловиядлякоррекциинарушенийустнойречи,профилактикиикоррекциидислексий,

дисграфийи дизорфографий. 

Каждый раздел программы должен включать перечень тем, расположенных в 

определеннойлогической последовательности, охватывать круг основных грамматических понятий, 
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умений, ор-фографических и пунктуационных правил и навыков. Система подачи материала 

должна обеспечи-

ватьусловияосознанияязыковыхзакономерностейиформированияязыковойсистемы. 

На всех уроках обучения русскому языку ставятся и решаются как образовательные, развива-

ющие,так икоррекционныезадачи. 

Видыречевойдеятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи.Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение 

основноймысли текста, передачаегосодержанияпо вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффектив-

ногорешениякоммуникативнойзадачи.Практическоеовладениедиалогическойформойречи.Овладени

е умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практиче-ское 

овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (опи-

сание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного 

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

Со-блюдениеорфоэпическихнормиправильнойинтонации. 

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

целью нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в 

явномвиде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпре-тация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, 

языковыхособенностейиструктурытекста. Овладениетехническойсторонойпроцессачтения. 

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

обученияграмоте.Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учѐтом гигиенических 

требований к этому 

видуучебнойработы.Списывание,письмоподдиктовкувсоответствиисизученнымиправилами.Письме

нное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выбороч-ное). 

Создание (с помощью взрослого/самостоятельно) небольших собственных текстов (рассказов)по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, 

сюжетныхкартин,серийкартин, просмотра фрагмента видеозаписиит. п.). 

Учебный предмет «Русский язык» состоит из двух разделов: «Обучение грамоте» (I дополни-

тельный -Iкласс) и«Русский язык»(II–IVкласс). 

А)Обучениеграмоте 

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

тельности. Овладение чтением и письмом характеризует более высокий уровень речевого 

развитияребенка. Вместе с тем овладение навыком чтения и письма требует достаточно высокого 

уровнясформированности устной речи, языковых обобщений (фонематических, лексических, 

морфологи-ческих,синтаксических). 

В процессе овладения чтением и письмом обучающийся переходит от практического 

владенияустнойречью к осознанию языковыхпроцессов. 

Учитывая особенности нарушений речи у обучающихся с ТНР, а также психологическую ха-

рактеристикупроцессововладениячтениемиписьмом,содержаниепрограммывI(Iдополнительном) 

классе по данному разделу предусматривает формирование следующих умений: 

анализироватьпредложения на слова; определять слоговую структуру слова; правильно 

артикулировать звуки;правильно воспроизводить звукослоговую структуру слов, особенно 

многосложных и со стечениемсогласных в соответствии с правилами орфоэпии; различать звуки, 

особенно сходные акустически иартикуляторно, на слух и в произношении; определять различия 

гласных и согласных, ударных ибезударных гласных, звонких и глухих, твердых и мягких, а также 
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свистящих, шипящих и аффри-кат, аффрикат и звуков, входящих в их состав (сш, з-ж, ц-с, ч-щ, ч-

ц); характеризовать звуки по ихосновным признакам (согласный - гласный, звонкий-глухой, 

твердый - мягкий); осуществлять зву-ковой анализ слов; сравнивать слова по их слоговому и 

звуковому составу; различать зрительныеобразы букв, определять их сходство и различие; 

синтезировать слоги в слова, слова в предложе-ния; овладевать слитным послоговым чтением; 

правильно понимать читаемые слова, 

предложения,тексты;каллиграфическиправильновоспроизводитьзрительныеобразыбуквислов. 

ВедущимметодомобученияграмотеобучающихсясТНРявляетсязвуковойаналитико-

синтетическийметод. 

Процесс обучения грамоте обучающихся с ТНР подразделяется на два периода: подготови-

тельныйилидобукварный; букварный. 

В подготовительный период формируются необходимые речевые и неречевые 

предпосылкиобучения грамоте. Для успешного овладения чтением и письмом обучающиеся 

должны анализиро-вать предложения на слова, осуществлять слоговой и фонематический анализ, 

дифференцироватьзвуки на слух и в произношении, иметь достаточный словарный запас, владеть 

грамматическимстроем речи, уметь отвечать на вопросы о прочитанном учителем тексте, 

составлять простые пред-ложения. Овладению буквенными обозначениями предшествует работа по 

развитию двигательныхумений (развитие тонкой ручной моторики) и анализу зрительно-

пространственных отношений,обеспечивающих подготовку кинестетического и зрительного 

анализаторов к восприятию и письмубукв и их элементов, и умение ориентироваться на странице 

тетради, классной доске, а также фор-

мированиеграфомоторныхнавыков,необходимыхдлядальнейшеговоспроизведениябукв. 

Вбукварныйпериодведетсяработапообучениючтениюиписьму. 

Последовательность изучения звуков и букв обучающимися с ТНР определяется следующим обра-

зом – от правильно произносимых звуков (и соответствующих им букв) к наиболее трудным по ар-

тикуляции, далее к мягким согласным, звонким согласным, аффрикатам. Каждый звук 

изучаетсясначала на уроках произношения в словах и фразах различной сложности, 

дифференцируется отдругих звуков,затемнаурокахобученияграмотеизучается 

соответствующаябуква. 

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

анализуслов, который дает возможность наблюдать способы обозначения мягкости согласных 

звуков написьме, замечать несоответствие между произношением и написанием, то есть заниматься 

орфо-графическойпропедевтикой, развивать орфографическую зоркость. 

В ходе обучения чтению и письму проводится анализ печатного и письменного образа 

буквы,анализ графических знаков, из которых состоит буква; сопоставление с другими буквами, 

содержа-щими сходные элементы, упражнения в написании элементов букв, букв и соединений, 

слов ипредложений,списываниеслов,предложений,текстов спечатного образца. 

При обучении грамоте необходимо привлечь внимание обучающихся к речи, ее звуковой 

стороне,научить выделять из речевого потока отдельные слова, познакомить с основной функцией 

слова —обозначением предмета, действия, признака предмета. Обучающиеся учатся определять 

общие, по-вторяющиеся слова в предложениях, дополнять предложение словом, определять место 

того илииного словавпредложении. 

Лишь после закрепления представлений о слове как значимой единице речи 

рекомендуетсяпереходить к анализу звукослогового состава слова. В процессе развития слогового 

анализа выде-ляются3 этапа: 

 определение слогового состава слова с опорой на вспомогательные приемы 

(отхлопывание,отстукиваниеи др.); 
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 определение слогового состава слова с опорой на гласные звуки; определение 

количестваслоговвовнутреннейречи(например,по заданиюподобратьсловасдвумяслогами). 

 Работа по анализу звуковой структуры слова проводится с учетом онтогенетической после-

довательности появления различных форм звукового анализа в процессе речевого развития 

исодержит: 

 узнаваниезвуканафонеслова; 

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

(начало,середина,конец слова); 

 определение последовательности, количества, позиционного места звука в слове по отноше-

нию к другим звукам (какой по счету звук в слове, перед каким звуком, после какого 

звукаслышится). 

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

тельно), например, а, у, м, ж, р. Работа над каждым звуком начинается с анализа сюжетной картин-

ки. В процессе беседы по картинке выделяется и оречевляется обучающимися 

соответствующеезвукоподражание (а- а - плачет ребенок, у-у - воет волк, м-м - мычит теленок, ж-ж 

- жужжит жук, р-р-рычит собака). 

Послевоспроизведениязвукоподражанияобучающиесяучатсяслышатьэтотзвукводно-сложных 

и двухсложных словах, включающих данный звук и не включающих его (например, опре-

деляют,слышитсялижужжаниежукавсловахжук,окно,пожар, мыло,жираф). 

Выделение первого и последнего звука в односложных — двухсложных словах, 

определениеместазвука: начало,середина, конец. 

Прежде всего обучающиеся учатся выделять первыйударный гласный из слова(Оля, Аня,Уля), 

далее формируется умение выделять первый согласный (не взрывной) из односложных 

слов(например,звукмвсловахмак,мох,мали др.). 

Вдальнейшемобучающиесяучатсявыделятьглухойвзрывнойзвуквконцеслова(кот,мак), 

сонорныйзвуквконцеслова(дым,дом,сон,сын). 

Определение последовательности, количества и места звука в слове. Эта форма фонематиче-

ского анализа является наиболее сложной и формируется у обучающихся с ТНР длительное 

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

представляет со-бой важную предпосылкудляуспешного овладения чтениемиписьмом. 

Развитие этой формы фонематического анализа рекомендуется проводить в букварный 

периодв два этапа: развитие фонематического анализа простых односложных слов (без стечений 

соглас-ных);развитиефонематического анализадвух-трехсложныхслов. 

Развитие фонематического анализа односложных слов необходимо проводить с учетом по-

этапного формирования умственных действий (П. Я. Гальперин, Д. Б. Эльконин): а) 

выполнениедействия фонематического анализа с опорой на внешние действия (графические схемы 

и фишки); б)выполнение действия фонематического анализа в речевом плане; в) анализ звукового 

состава словапопредставлению. 

На первом этапе предполагается использование картинок, готовой графической схемы, 

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

последовательновыделяютзвуки и закрывают клеточки фишками. 

На втором этапе обучающиеся определяют звуковую структуру односложных слов только в рече-

вомплане, без опоры наготовую графическуюсхему. 

На третьем этапе обучающиеся выполняют задание на фонематический анализ в 

умственномплане (например, выбирают картинки, в названии которых 3 звука, подбирают слова, в 
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которых 3звука). 

В процессе анализа звукослоговой структуры двух-трехсложных слов обучающиеся знакомят-

ся с понятием слог, со слоговым составом слова, анализируют звуковую структуру более 

сложныхслов,усваивают слогообразующую роль гласных. 

Фонематический анализ двух-трехсложных слов проводится параллельно по следам слогового ана-

лиза. 

Предусматривается постепенное усложнение речевого материала, предлагаемого обучающим-

ся для звукового анализа: односложные слова без стечений согласных; слова типа мама, муха; 

словатипа сахар, каток; слова со стечением согласных в середине слова (мурка, кошка); 

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

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

начале слова(крыша). 

Программуучебногопредмета«Обучениеграмоте»составляютследующиеразделы: 

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

Установлениечисла и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним или не-сколькимизвуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твѐрдых и мяг-

ких,звонкихи глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на 

слоги.Определениеместаударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обо-

значения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твѐрдости—мягкости согласных 

звуков.Функциябукве,ѐ,ю,я.Мягкийзнаккакпоказательмягкостипредшествующего согласногозвука. 

Знакомствосрусскималфавитомкакпоследовательностьюбукв. 

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

гласныйзвук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индиви-дуальному темпу обучающегося. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

корот-ких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осо-знанности ивыразительности чтениянаматериаленебольшихтекстовистихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическоечтение(проговаривание)каксредствосамоконтроляприписьмеподдиктовкуиприспи

сывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев 

исвободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и 

напространствеклассной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, букво-

сочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчи-

вым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не рас-

ходится с их произношением. Усвоение приѐмов и последовательности правильного 

списываниятекста. Проверка написанного при помощи сличения с текстом - образцом и 

послогового чтениянаписанныхслов. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале предложения, точка 

вконце).Выработканавыкаписатьбольшуюбуквувименахлюдейикличкахживотных.Наначаль- 

ном этапе обученияграмотеурокможетбытьсмешанным (чтениеиписьмо). По 

мереусвоенияобучающимисябуквпоявляетсявозможностьпроводитьотдельно 
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урокичтенияиурокиписьма. 

Словоипредложение.Восприятиесловакакобъектаизучения,материаладляанализа.Наблюде-ниенад 

значениемслова. 

Различениесловаипредложения.Работаспредложением:выделениеслов,изменениеихпорядка.Интона

циявпредложении.Моделированиепредложениявсоответствиисзаданнойинтонацией. 

Орфография.Знакомствосправиламиправописанияиихприменение: 

 раздельноенаписаниеслов;

 обозначениегласныхпослешипящих (ча-ща,чу-щу,жи-ши);

 прописная(заглавная)буквавначалепредложения,вименах собственных;

 переноссловпослогам безстечениясогласных;

 знакипрепинаниявконцепредложения.

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его про-

слушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетныхкартинок,материаламсобственныхигр,занятий,наблюдений. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногопредмета«Обучениеграмоте»: 

 развитиефункцийфонематическойсистемы(поВ.К.Орфинской); 

 развитиебазовыхвысшихпсихическихфункций,обеспечивающихпроцессычтенияипись-ма; 

 умениеразличатьпонятия«предложение»,«слово»,«слог»,«звук»; 

 умениеанализироватьструктурупростогопредложенияислова; 

 знаниерусскогоалфавита; 

 умениеразличатьзрительныеобразыбукв; 

 усвоениегигиеническихтребованийприписьме; 

 умениеграфическиправильновоспроизводитьзрительныеобразыбуквислов,простыепредложен
ия; 

 овладениеразборчивым,аккуратнымпочерком; 

 первоначальноеовладениенавыкомписьма; 

 овладение послоговымчтением,правильнымпониманием читаемыхслов,предложений,тек-

стов; 

 овладениеязыковымиобобщениями(фонематическими,морфологическими,синтаксиче-

скими); 

 овладениепредпосылкамидляформированиянавыковорфографическиграмотногописьма. 

Б)Русскийязык 

Освоениесодержанияначальногокурсарусскогоязыкаосуществляетсянаосновеанализаизучаемы

х языковыхпроцессов сучетомсодержания программыпограмматике. 

Процессусвоенияотдельныхграмматическихтемосуществляетсявследующейпоследова-

тельности: 

1. выделениеязыковыхединиц(например,слов,морфем)вречиокружающих,уточнениесеман-

тики,различениеграмматических,лексическихзначений вимпрессивнойречи; 

2. установлениесвязиграмматическогоилилексическогозначениясозвуковымобразомморфе-
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мы(например, значениеорудийности сфлексиями-ом,-ой идр.); 

3. закреплениепрактическихнавыковиспользованияграмматическойформывэкспрессивнойречи(н

а основеаналогии, практического обобщения); 

4. углубленноеосознаниеграмматическихзакономерностей,ихформулированиесиспользова-

ниемлингвистическойтерминологии,закреплениеформулировокграмматических правил; 

5. закреплениеграмматическихзакономерностейвписьменнойречи,осознаниеорфограмм. 

При изучении различных тем грамматики за основу должна быть принята семантика 

языка,дифференциацияразличных лексическихиособеннограмматических значений. 

Начальный курс русского языка для обучающихся с ТНР включает следующие разделы: «Фо-

нетика и орфоэпия», «Графика», «Лексика (состав слова, морфология)», «Синтаксис», 

«Орфографияи пунктуация» «Развитие речи», что соответствует программе по русскому языку 

общеобразова-тельной организации и обеспечивает возможность перехода обучающихся с ТНР в 

общеобразова-

тельнуюорганизацию.УчитываяособенностиобучающихсясТНРотдельновыделяетсяраздел 

«Чистописание». 

Распределение количества часов по разделам и темам в каждом классе осуществляется учите-

лем самостоятельно с учетом коррекционно- развивающих задач, уровня речевого развития и под-

готовленности обучающихся сТНР кусвоению АООПНОО. 

Для обеспечения системности в обучении разделы программы по грамматике и 

правописанию(по содержанию, последовательности изучения тем) тесно связаны с программами по 

развитию ре-чи,обучению грамоте,литературномучтению. 

Большое внимание при обучении русскому языку обучающихся с ТНР должно быть 

уделеноповторению. Повторение изученного материала предупреждает его забывание, позволяет 

восстано-вить забытое, является базой для изучения нового материала, содействует углублению и 

расшире-ниюзнаний,умений,навыков,делаяихосознанными,прочнымииболеесистемными. 

В программе выделяется определенное количество часов на повторение в начале года и итого-

вое.Повторениевначале учебного годапроводится наспециальныхуроках. 

В начале учебного года важно не просто восстановить полученные ранее знания, а углубить 

ихи систематизировать. При планировании материала для повторения следует учитывать 

состояниезнаний, умений и навыков, уровень развития речи обучающихся, ориентируясь при этом 

на изуче-ние новых тем. При повторении грамматико-орфографических тем учитель закрепляет 

умения инавыки в упражнениях на новом, более сложном речевом материале, использует новые 

методы иприемы, уделяет больше внимания творческим и самостоятельным работам обучающихся. 

Про-граммой определяется перечень тем для повторения. На итоговое повторение в конце учебного 

годатакжеотводятся специальные уроки. 

Итоговое повторение является эффективным только в том случае, еслиучитель в 

течениеучебного года уделяет серьезное внимание текущему и тематическому повторению. При 

планиро-вании материала для повторения учитель ставит следующие задачи: углубить, обобщить и 

система-тизировать знания, ликвидировать пробелы в знаниях по конкретной теме, закрепить 

правильныеречевыенавыки обучающихся. 

Фонетикаиорфоэпия.Графика.Орфография. 

В связи с особенностями нарушений устной и письменной речи обучающихся с ТНР 

большоевнимание уделяется даннымразделам. 

Работа по развитию фонематических процессов восприятия, анализа, синтеза, 

представленийначинается с первых уроков обучения грамоте и проводится систематически на 

уроках русскогоязыкавтечениевсегопроцессаобучениявначальной школе. 
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Во II, III и IV классах обучающиеся закрепляют навыки дифференциации звуков, фонематиче-

ского анализа и синтеза на все более усложняющемся речевом материале, знакомятся с 

некоторымиособенностямирусскойграфики,струднымислучаямибуквенной символики. 

Большое значение уделяется закреплению этих умений и навыков в письменной речи с 

цельюкоррекциидислексий идисграфий,атакже дляпредупреждениядизорфографии. 

В этой связи особо важными являются упражнения по развитию умений соотносить звуки 

ибуквы: гласные — в ударной и безударной позиции; согласные – в различных позициях в 

слове(например,согласныевконцеслови передгласными звуками). 

Сформированные у обучающихся умения дифференцировать звуки, анализировать звуковой 

ибуквенный состав слова, определять ударные и безударные гласные создают условия для 

овладенияправиламиорфографии, предусмотреннымипрограммой начальнойшколы. 

Так, на основе умения дифференцировать твердые и мягкие согласные обучающиеся знако-

мятся с обозначением мягкости согласных с помощью йотированных гласных, мягкого знака, с пра-

вилами правописания ши-жи, ча-ща, чу-щу, чк-чнв словах, мягкого знака после шипящих, 

наконце имен существительных, правописанием мягкого знака в неопределенной форме и во 2- м 

лицеединственногочисланастоящеговремениглаголов. 

На основе умения дифференцировать глухие и звонкие согласные обучающиеся 

усваиваютправила правописания глухих и звонких согласных в корне слова (в конце и в середине), 

в пристав-ках, впредлогах. 

На основе умения дифференцировать ударные и безударные гласные обучающиеся овладева-

ют правописанием безударной гласной в корне слова, безударной гласной в приставках, 

предлогах,правописаниембезударнойгласной вокончанияхразличныхчастейречи. 

Опораназвуковуюдифференциациюнеобходимаприизучениитемы«Двойнаясогласная». 

С учетом уровня речевого развития обучающихся и изучаемой грамматической темы 

упражненияпо развитию звуко-буквенного анализа выполняются на словах, относящихся к разным 

частям речи.Звукослоговой и морфемный состав анализируемых слов усложняется от класса к 

классу следую-щимобразом: 

 слова,произношениекоторыхнерасходитсяснаписанием (мак,зонт); 

 слова,произношениекоторыхрасходитсяснаписанием,ноколичествозвуковибукводина-
ково(дуб, кора,Москва); 

 слова,вкоторыхколичествозвуковибуквнеодинаково(конь,пальто,местный)', 

 словасразделительныммягкимзнаком(листья);словасйотированнымигласнымивсиль-
нойпозиции;вначалесловаивсерединесловапосленейотированнойгласной(яма,маяк). 

Обучающиеся с ТНР овладевают знанием алфавита: правильным называнием букв, знанием 

ихпоследовательности, использованием алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталога-ми. 

В связи с тем, что изучение и анализ звукового состава русского языка является условием изу-

чения многих грамматических тем, в программе не выделяется определенное количество часов 

наэтотраздел. 

Содержание программы по данным разделам организует и направляет работу учителя на со-

вершенствованиекультурыречиобучающихся(четкоеартикулированиезвуков,правильноепроиз- 

ношение слов, развитие дикции), на предупреждение и коррекцию дисграфии, профилактику ди-

зорфографии,наовладениенавыками орфографическиправильного письма. 

Лексика(составслова,морфология).Программапредусматриваетрассмотрениесловавединстве 
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его лексического и грамматического значений. В связи с этим при изучении данного раз-

делапрограммы выделяются дванаправления: 

1. лексико-семантическое (изучается лексическое значение слова и семантические связи слов 

сдругимисловами),многозначность слова(антонимы,синонимы ит.д.) 

2. лексико-грамматическое (слово изучается как элемент грамматического строя, как 

носительтех или иныхграмматическихзначений). 

При обучении русскому языку обучающихся с ТНР с целью предупреждения и коррекции лек-

сико-фонетических,лексико-семантических,лексико-

грамматических,лексикостилистическихошибок повышается роль целенаправленного, системного 

введения языкового материала, посте-пенногоегоусложнения. 

Неотъемлемой частью уроков русского языка является словарная работа как важное направле-

ниеразвития речи обучающихся. 

Организуя наблюдения за значениямислов в различных 

предложениях,учительподводитобучающихся к осознанию того, что слова обозначают те или иные 

предметы и явления действи-тельности, действия, признаки предметов, что одно и то же слово 

может употребляться в разныхзначениях (многозначность). Обучающиеся знакомятся с 

употреблением слов в переносном значе-нии, учатся подбирать слова, сходные по значению 

(синонимы), выявлять в них оттенки, подбиратьсловапротивоположногозначения (антонимы). 

Упражнения на подбор синонимов, антонимов, рассмотрение синонимических рядов, антони-

мическихпротивопоставлений,включениесловавтематическийряд,влексикосемантическуюгруппу, 

установление родовидовых и других семантических отношений помогают обучающимсяосознать 

место слова в лексической системе языка, способствуют формированию семантическихполей, 

актуализации словаря. При изучении раздела «Лексика» необходимо уделять большое вни-мание 

закреплению связи звукового и графического образа слова с его значением, 

формированиюспособности к словообразованию, развитию навыков семантического и 

морфологического анализаслов. 

Программой предусматривается тщательный выбор слов для лексических упражнений на уро-

ке с учетом уровня речевой подготовки обучающихся, изучаемой грамматической и 

лексическойтемы, словарного состава текстов учебников. Необходимо, чтобы лексические 

упражнения способ-ствовали не только расширению, обогащению, уточнению и актуализации 

словаря, но и формиро-ваниюмыслительныхоперацийанализа, синтеза,сравнения, обобщения. 

Состав слова (морфемика). При изучении данной темы обучающиеся знакомятся с родствен-

ными словами и признаками их определения, овладевают навыком морфологического анализа сло-

ва, учатся дифференцировать грамматические значения, выраженные в некорневых морфемах. Ори-

ентировка в морфологическом составе слова, изучение родственных слов, сравнение этих слов 

позначению и звуковому составу способствуют уточнению и расширению структуры значения 

слова,обогащению словаря, формированию у обучающихся навыков орфографически правильного 

пись-ма. 

Программой II класса предусмотрено развитие у детей представлений о составе слова, об од-

нокоренныхсловах, онекоторыхморфемах(корне, окончании). 

Первоначально в упражнениях по выделению корня слова используются такие слова, 

коренькоторых имеет конкретное значение и может существовать в качестве самостоятельного 

слова (дом,мир). Позднее используются слова, в которых корень не представляет собой 

самостоятельного сло-

ва,нолегковыделяетсякакчастьслова(соты,леса).Уделяетсябольшоевниманиеумениюотли- 

чать родственные слова от формы слова. В процессе этой работы обучающиеся приобретают навы-

ки словоизменения и правильного его использования в устной речи. Знакомство с новой морфоло-
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гическойчастьюслова-окончанием-начинаетсяс дифференциации 

формысуществительныхединственного и множественного числа, существительных различных 

падежных форм. Упражненияпо выделению окончания слова включают на первых этапах работы 

слова, в которых окончаниенепосредственно следует за корнем и является ударным, а их 

грамматическое значение доступнопониманию обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

(например, значение множественности:стол — столы, слон— слоны). 

Во II классе учащиеся обучаются образованию слов более сложной морфологической структу-

ры(по образцу). 

В III классе состав слова изучается полностью (корень, окончание, суффикс, приставка), осу-

ществляетсяпрактическоезнакомствоспростейшими случаямисловообразования. 

Ознакомление с суффиксом как новой морфологической частью слова происходит тогда, ко-

гда обучающиеся уже умеют выделять и корень, и окончание. Сопоставляя и анализируя одноко-

ренные слова, обучающиеся приходят к пониманию того, что между корнем и окончанием 

можетбыть небольшая часть слова (вставка), благодаря которой слово приобретает то или иное 

значение.Рекомендуется начинать знакомство с суффиксами на словах, имеющих суффикс, но не 

имеющихокончания(дом— домик, рот — ротик). 

В работу по словообразованию вначале включаются самые распространенные суффиксы (-

очк,-ечк, -тель, -ик, -оньк, -ник). 

Наиболее доступен обучающимся с тяжелыми нарушениями речи морфологический 

анализслов, образованных посредством суффиксов со значением уменьшительности, 

ласкательности, уве-личительности и т. д. (-очк, -ик, -к). В дальнейшем обучающиеся изучают 

суффиксы, посредствомкоторых обозначаются профессии (-щик, -чик, -ист, -тель, -арь), а также 

суффиксы, посредствомкоторыхобразуются различныечастиречи. 

Словообразующая роль суффиксов очевиднее, доступнее, чем словообразующая роль приста-

вок. В связи с этим приставка как часть слова изучается после темы «Суффикс». Знакомство со зна-

чением приставок целесообразно начинать с морфологического анализа глаголов. Значение гла-

гольныхприставокнеобходимоуточнятьсиспользованиемдействийиграфическогообозначения.В 

дальнейшем обучающиеся усваивают значение приставок в морфологической структуре прилага-

тельных и существительных. В процессе работы над приставкой сначала уточняется 

лексическоезначение глагола, от которого будет образовано слово с приставкой (например, 

ходить), затем со-поставляется значение исходного глагола и глагола с приставкой (ходить – 

входить). В дальнейшейработе анализируются глаголы с одинаковым корнем, но с приставками 

противоположного значе-ния (входить — выходить). Эта система работы дает возможность 

обучающимся уяснить значениеприставок,способствует 

формированиюморфологическихобобщений. 

Необходимо учить обучающихся отличать приставки от предлогов, правильно соотносить их 

всловосочетаниях как в устной, так и в письменной речи, особенно приставки и предлоги, 

имеющиесходныйзвуко-буквенный состав(пошел по дороге,отъехал от ворот). 

Отрабатывая тему «Приставки», учитель может группировать их следующим образом: при-

ставки-антонимы, приставки с согласной (глухой— звонкой) в конце; приставки с 

безударнойгласной (а, о, е); приставки с 1, 2, 3 буквами, конкретная приставка с учетом ее 

многозначности;наиболее употребительныеприставки сразнымизначениями 

(пространственным,временным,неполнотыилиполнотыдействия). 

Осмысливая морфологическуюструктуру слова, обучающиеся начинают понимать зависи-

мость значения словаот егословообразующихэлементов. 

В IV классе обучающиеся закрепляют умения и навыки по теме «Состав слова», приобретен-

ные ими во II—III классах, в начале учебного года (раздел «Повторение»), затем развивают и со-
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вершенствуют их на более сложном языковом материале (используются слова разных частей речи 

сболее трудной семантикой, сложной морфологической структурой) при изучении новых тем, 

преду-смотренных программой. 

Во II, III, IV классах систематически проводится разбор слов по составу в различных его фор-

мах, моделирование слов по составу, узнавание слов по данной модели, придумывание слов к дан-

ной модели. 

В процессе работы над морфемным составом слова проводится уточнение лексического зна-

ченияслов,относящихся к различнымчастямречи. 

Владение морфемным анализом слова исловообразованием является необходимой основойдля 

успешного развития орфографической зоркости, осознания обучающимися сущности морфоло-

гическогопринципаписьма(без сообщения термина). 

Большое внимание в программе уделяется звуковому анализу морфем, различению и 

выделениюморфем слова, расширению запаса однокоренных слов, совершенствованию навыка 

подбора прове-

рочногослова,т.е.навыкам,необходимымдляовладенияорфографическиправильнымписьмом. 

Начиная со II класса обучающиеся овладевают двумя способами проверки: путем 

измененияформысловаи путемподбора однокоренныхслов. 

На основе изучения состава слова усваивается правописание: гласных и согласных в пристав-

ках; гласных в суффиксах; согласных (глухих - звонких, твердых - мягких, непроизносимых, двой-

ных) в корне слова; безударных гласных (проверяемых и непроверяемых) в корне слова; раздели-

тельныхь иъ. 

Морфология. Программа предусматривает изучение грамматической темы «Морфология» в связи 

сословарно-логической, словарно- орфографической и лексической работой. Одной из ведущих 

задачизучения частей речи является уточнение смысла слов, которыми обучающиеся уже 

пользовалисьранее, обогащение словарного запаса новыми словами, относящимися к различным 

частям речи,развитие умения точно употреблять слова. В процессе изучения частей речи 

обучающиеся знако-мятся с грамматическими значениями существительных (род, число, падеж и т. 

д.) и их звуковымоформлением,закрепляютлитературныеорфоэпическиенормыихупотребления. 

Обучающиеся учатся распознавать (различать) части речи на основе их семантики 

(общеголексического значения), вопросов, формы словоизменения. В связи с изучением частей речи 

идет исистематизация знаний о частях слова (корень, суффикс). В начальных классах изучаются 

следую-щие части речи: имена существительные, имена прилагательные, глаголы, личные 

местоимения,предлоги. 

Содержаниеработыпоизучениючастейречиусложняется,расширяетсяотклассакклассу. 

Имя существительное. Во II классе обучающиеся практически усваивают общее 

лексическоезначение имени существительного (обозначение предмета), практически усваивают 

грамматическиепризнаки имени существительного, учатся ставить вопросы кто? что? к словам, 

различать по вопро-

суодушевленныеинеодушевленныесуществительные(безтермина),именасуществительныенарицател

ьные и собственные (без термина), знакомятся с изменением существительных по числам(вводится 

термин«единственное имножественное число»), знакомятся со словами, имеющимитолько 

единственное, только множественное число, учатся практически распознавать род имен су-

ществительных (подставляяпритяжательныеиличныеместоимения). 

В III классе у обучающихся формируется лексико-грамматическое понятие «имя существи-

тельное» и вводится термин «имя существительное». Обучающиеся группируют 

существительныепо родам, учатся правильно писать родовые окончания имен существительных, 

знакомятся с прави-
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ломупотребленияьнаконцесуществительныхженскогородапослешипящих(рожь,нонож). 

Обучающиеся обращают внимание на то, что существительное в предложении выступает и в 

ролиподлежащего,и вроли второстепенного членапредложения. 

В IV классе углубляются знания об имени существительном. Обучающиеся изучают измене-

ние имен существительных по числам и падежам, учатся распознавать тип склонения. 

Овладеваясклонением существительных, обучающиеся знакомятся с семантикой падежей (их 

значением), во-просами, окончаниями и предлогами в предложно-падежных конструкциях. Дается 

название паде-жей. Отрабатывается правописание безударных падежных окончаний (кроме 

окончаний существи-тельныхна -ий,-ия, -иеи окончания -ем,-

омвтворительномпадежепослешипящих). 

Имя прилагательное. Изучению имени прилагательного уделяется особое внимание, так 

какупотребление прилагательных вызывает у обучающихся с ТНР значительные трудности, 

сопровож-дается большим количеством аграмматизмов, что связано с отвлеченным характером 

лексическогозначения прилагательных, необходимостью выделения признака из общего образа 

предмета, пра-вильногооформления (согласования)связи междуприлагательнымисуществительным. 

Во II классе обучающиеся знакомятся с общим лексическим значением слов, отвечающих 

навопросыкакой?какая?какое?какие?Обучающиесяпрактическиусваиваютпонятиепризнакапредмета 

(вкус, цвет и т. д.), учатся распознавать слова этой категории в речи, узнают, что 

слово,обозначающее признак предмета, связано в речи по смыслу с другим словом (обозначающим 

пред-мет), проводят первоначальные наблюдения над изменением прилагательных (без термина) по 

ро-дам и числам с опорой на род и число существительных, учатся ставить вопрос к 

прилагательным.Первоначально проводится работа над прилагательными с ударным окончанием, 

которое совпадаетсокончаниемвопроса (-ой, -ая,-ое). 

В III классе проводится более углубленное ознакомление со значением и некоторыми фор-

мальными признаками имени прилагательного, у обучающихся формируется лексикограмматиче-

ское понятие «имя прилагательное». Они знакомятся с изменением по родам и числам, с 

родовымиокончаниями и окончаниями множественного числа. Обучающиеся усваивают, что имя 

прилага-тельное в предложении является второстепенным членом предложения. Уточняется 

характер связиприлагательного с существительным (род и число прилагательного зависят от рода и 

числа суще-ствительного,скоторымоно связано). 

В IV классе углубляются знания об изменении прилагательных по родам и числам. Централь-

ное место отводится правописанию безударных падежных окончаний прилагательных. Обучающи-

есяполучают практическиезнания о полныхикраткихприлагательных. 

Глагол. В связис нарушениямисинтаксическойструктуры предложенияу обучающихся сТНР 

изучению глагола как части речи отводится большое место в программе. Это связано с тем, 

чтоименно глагол чаще всего выступает в роли предиката, является основным организующим 

звеномструктуры предложения. Кроме того, усвоение предикативности является необходимым 

условиемформированиявнутренней речи. 

Во II классе учитель раскрывает общее лексическое значение глаголов. Обучающиеся анали-

зируют употребление в речи (без термина) слов, отвечающих на вопросы что делать? что 

сделать?,учатся правильно ставить вопрос к слову. Уточнение значения глагола необходимо 

проводить впроцессе дифференциации значений существительных, прилагательных, глаголов 

(предмет, при-знак, действие предмета). Одновременно осуществляется практическое знакомство 

обучающихся сизменением глаголов по числам, временам, глаголов прошедшего времени по родам, 

усвоение ви-довглаголов. 

Начинать работу целесообразно с таких глаголов, морфологический состав которых 

включаеткорень и окончание (ходит, прыгает, бросает, ест), на примере действий, которые могут 

быть вы-полнены самими обучающимися. В дальнейшем словарь пополняется приставочными 
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глаголами.Обучающиеся усваивают, что глагол в предложении является главным членом 

предложения - сказу-емым. 

ВIIIклассе уобучающихсяформируетсялексико-грамматическоепонятие«глагол». 

Обучающиесяупражняютсявопределениивидаглагола,чтоподготавливаетихкзнакомствус 

изменением глагола по временам и усвоению соответствующих терминов (настоящее, 

прошедшее,будущее время). Знакомятся с изменением глаголов по числам, ведут наблюдения за 

изменением полицам (в прошедшем времени), закрепляют употребление и правописание частицы 

«не» с глагола-ми,правописаниенеопределенной формы глагола. 

В IV классе обучающиеся более углубленно знакомятся с неопределенной формой глагола 

(безсуффикса -ся и с суффиксом -ся), со спряжением глаголов, упражняются в распознавании 

спряже-ния глагола по неопределенной форме, учатся распознавать лицо глагола (по местоимению 

и окон-чанию). 

Программой предусмотрены упражнения в спряжении глаголов (сначала с ударными, затем 

сбезударными окончаниями), изучение глаголов-исключений. У обучающихся формируются 

предпо-сылки правильного правописания личных безударных окончаний глагола, правописания ь 

послешипящихвокончанияхглаголов2-голицаединственногочиславнастоящемвремени. 

Местоимение.МестоименияизучаютсялишьвIVклассе. 

Обучающиеся знакомятся с личными местоимениями 1, 2, 3-го лица единственного и множе-

ственного числа, осознают их значение, учатся правильно употреблять местоимения в устной 

иписьменной речи. Серьезное внимание уделяется правописанию местоимений с предлогами, без-

ударной гласной в местоимениях. Склонение местоимений не изучается, но в практическом 

планеобучающиеся закрепляют формы словоизменения личных местоимений: например, спросить 

у (я,ты,он, она, вы). 

Предлог. Работа над предлогом проводится в течение четырех лет обучения в начальной шко-

левкачествесамостоятельной темы. 

Обучающиеся изучают предлог со II класса. Учитель формирует представление о предлоге 

какслове, как служебной части речи, знакомит с ролью предлога в предложении, со значением 

предло-гов. Обучающиеся изучают правописание предлогов (единообразное написание, не 

совпадающее спроизношением гласных и согласных, раздельное написание с другими словами), 

закрепляют раз-личиемеждупредлогами и приставками. 

У обучающихся с ТНР эти правила вызывают затруднения, поэтому необходимо 

учитыватьстепень лексической, морфологической и фонетической трудности при подборе речевого 

материа-ла. 

Анализируетсязвукобуквенныйсоставсочетанияпредлогасословом.Уделяетсябольшоевнимание 

упражнениямпоопределению места предлогавпредложении. 

Знания о предлогах закрепляются при изучении падежей имен существительных во II—IV 

классах.Союзы.Какслужебныечастиречи,онирассматриваютсялишьвсвязисизучениемраздела 

«Синтаксис». 

Наречие.Ознакомлениеснаречиямивначальныхклассахпроводитсянапрактическомуровне. 

Правописание наиболее распространенных наречий усваивается обучающимися в словар-

номпорядке. 

Обучающиеся учатся правильно употреблять слова, относящиеся к разным частям речи, в сло-

восочетаниях, предложениях, в связных текстах. Работа над значениями различных частей речи, 

ихграмматическими формами проводится в тесной связи с развитием мышления и речи в 

процессенаблюдения, сравнения, анализа языковых единиц на различном (по звуковой, 

морфологической исинтаксическойструктуре) речевом материале. 
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Синтаксис. Пунктуация. Работа над предложением занимает важное место в обучении обу-

чающихсясТНР. Втечениевсехлет обучения вначальнойшколе 

обучающиеся постоянно получают знания о видах предложений с точки зрения цели 

высказывания(повествовательные, вопросительные, побудительные, восклицательные), о членах 

предложения, освязисловвпредложении, о словосочетаниях,о пунктуации. 

Изучение предложения пронизывает все темы начального курса русского языка. 

Усвоениеморфологии, фонетики, орфографии проводится на синтаксической основе. Именно в 

структурепредложения обучающиеся осознают роль частей речи, их словоизменение, овладевают 

лексикойязыка, таккакименно словосочетание ипредложение раскрываютвсеоттенкилексического 

играмматического значения. Употребление слова в различных словосочетаниях и предложениях 

спо-собствуетуточнению,закреплениюи актуализациисловарногозапасаобучающихся. 

При изучении предложения большое внимание уделяется формированию у обучающихся об-

щих закономерностей построения предложений, овладению моделей предложений (основных ти-

пов), от простых к более развернутым, осознанию семантической структуры предложения, установ-

лению семантических и формально-языковых связей между словами предложения, умению само-

стоятельномоделироватьтипы предложения вречи. 

Обучающиесяусваиваютосновныехарактерныепризнакипредложения,анализируяегосмыслову

ю,синтаксическуюиинтонационнуюструктуру. 

Овладение различными структурами предложений и осознание наиболее общих закономерно-

стейихпостроенияпредполагаетнаблюдение,сопоставлениеразличныхтиповпредложений,обобщение 

на основеиханализа, самостоятельное моделирование, активизирующее 

творческиеязыковыепроцессы обучающихся сТНР. 

Во II классе обучающиеся должны научиться вычленять предложение из текста, отличать 

егоот отдельных слов и словосочетаний, соблюдать при произношении и чтении средства 

интонацион-ного оформления коммуникативного типа предложения, усвоить правила записи 

предложения, упо-требляя большую букву в начале предложения и знаки препинания в конце 

предложения, уметь со-ставлять,распространять предложения(по вопросам,покартине, 

пографическойсхеме). 

Обучающиеся учатся определять, о ком или о чем говорится в предложении, находить соот-

ветствующие слова, закреплять навыки нахождения главных членов предложения, ставить 

вопросыкглавнымчленампредложения,составлятьсхемусемантическойструктурыпростогопредложе

ния. 

Программой предусмотрено усвоение таких понятий и терминов, как «главные члены предло-

жения»,«подлежащее»,«сказуемое». 

Вначале обучающиесяанализируютпредложения, в которыхвторостепенные члены непо-

средственно относятся к подлежащему и сказуемому, позднее берутся для анализа предложения, 

вкоторых к одному главному члену относится несколько второстепенных. Во время изучения второ-

степенных членов важно работать над анализом и составлением схем семантической и синтаксиче-

скойструктуры предложения. 

Если во II классе учитель ограничивается горизонтальными схемами, то в III классе включа-

ются в работу вертикальные схемы, где отражается зависимость второстепенных членов от глав-

ных. 

В IV классе знания обучающихся по теме «Предложение» углубляются и расширяются. Обу-

чающиеся получают сведения о предложениях с однородными членами (с одиночными союзами 

и,а, но и без союзов), узнают, что однородными могут быть как главные, так и второстепенные 

членыпредложения. 

Программой предусмотрено усвоение правил пунктуации (запятая между однородными чле-
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нами, а также перед союзами а, но). В этой связи обучающиеся знакомятся с интонацией перечис-

ления,осознавая,что пауза вречи приперечислении обозначаетсянаписьме. 

В IV классе обучающиеся на практическом уровне усваивают некоторые особенности 

сложныхпредложений(без терминов). 

Продолжается работа над моделированием, схемами предложений. Она углубляется и услож-

няется. В процессе составления графической схемы обозначаются части речи, которыми выражают-

сячлены предложения, вводятся знакипрепинанияи союзы. 

От класса к классу усложняется синтаксический разбор предложений (простых нераспростра-

ненных, простых распространенных), увеличивается объем самостоятельной работы. 

Обучающиесяупражняются в анализе и составлении предложений с разными частями речи, 

включающими изу-ченныеорфограммы. 

Работу над предложением необходимо связывать с формированием у обучающихся пунктуа-

ционных умений, для чего организуется наблюдение над интонацией, над изменением смысла вы-

сказывания в зависимости от интонации. Эта работа предполагает обучение обучающихся поста-

новкелогическогоударения (без сообщениятермина). 

На материале темы «Предложение» у обучающихся с ТНР закрепляются нормы произноше-

ния,формируютсяграмматическиеумения,вырабатываютсяорфографические,пунктуационныенавык

и. 

Развитие речи. Уточнение и обогащение словаря. Слова, выражающие поручения, приказа-

ния. Слова, обозначающие предметы, действие, местоположение, направление, временные отноше-

ния и качество предметов. Слова, обозначающие детенышей животных, виды трудовой деятельно-

сти, профессиональные занятия и профессии, характеризующие предмет по материалу, 

веществу,принадлежности лицу или животному, отношению к месту или группе лиц. Слова с 

общим корнем,обозначающие предмет и его качество, лицо и производимое им действие: действия, 

различающие-сяпо завершенностиинезавершенностии др. 

Слова,обозначающиесравнениепризнаковпредметов,оттенкицветов,сэмоционально-

экспрессивной окраской, выражающие морально-этическую оценку, нравственные понятия, с пере-

носнымзначением, образныевыражения. 

Слова, выражающие отрицание и неопределенность (отрицательные и неопределенные ме-

стоимения и наречия). Слова и словосочетания, выражающие отношение говорящего к тому, о 

чемон говорит (вводные слова и словосочетания). Слова, придающие высказыванию различные 

смыс-ловыеи эмоциональныеоттенки (междометия ичастицы). 

Развитие связной речи. Формирование у обучающихся связной речи и ее анализ является важ-

нейшим направлением обучения обучающихся с ТНР на уроках русского языка. Это 

обусловленотем, что связная речь, как сложная форма речевой деятельности, нарушена у 

обучающихся с ТНР.Вместестемдля успешностишкольногообучениянеобходимдостаточный 

уровеньееразвития. 

Развитие связной речи и осознание ее закономерностей на уроках русского языка 

способствуетразвитию логического мышления, осмысленному восприятию окружающей 

действительности, вы-делению из общего его структурных частей, синтезу явлений окружающей 

действительности, срав-нению их, выделению главного, существенного. Развитие связной речи 

обогащает и уточняет сло-варь, закрепляет навыки правильного грамматического оформления речи, 

расширяет возможностиречевой коммуникации обучающихся. Таким образом, сформированность 

связной речи во многомобеспечивает развитие речемыслительной деятельности, школьную и 

социальную адаптацию обу-чающихсясТНР. 

Содержание программы по развитию связной речи на уроках русского языка самым 

теснымобразом связано с развитием речи на логопедических занятиях, на уроках обучения грамоте 



44 
 

в I (Iдополнительном) классе, уроках литературного чтения, развития речи. Программой 

предусматрива-етсяанализструктурытехречевых высказываний,которыезакрепленынауроках 

развитияречи. 

Работа над связной речью служит логическим продолжением той системы работы над 

словом,словосочетанием,предложением,которая проводитсянаурокахрусского языка. 

Умение смыслового программирования и языкового оформления связных высказываний явля-

ется основным звеном в системе работы, подготавливающей обучающихся к усвоению связной ре-

чи. Понимание и употребление в речи побудительных, повествовательных предложений, организу-

ющих учебный процесс; повествовательных нераспространенных и распространенных предложе-

ний; предложений с отрицанием; предложений с обращением; предложений с однородными члена-

ми и обобщающими словами, с прямой речью; сложных предложений с придаточными 

причинами,цели,времени, места. 

В процессе работы над связной речью на уроках русского языка предусматривается 

усвоениеосновныхпризнаков текста, егосмысловой цельностии связности. 

В процессе работы над смысловой структурой текста предусматривается: определение 

темытекста, формирование представлений о структуре текста, умений по озаглавливанию текста и 

егочастей,определениюсмысловойпоследовательноститекста,чтослужитосновойпостроенияплана. 

Обучающиесяучатсяанализироватьсемантическуюструктуруосновныхвидовтекста 

(текста-повествования, текста-описания), знакомятся с особенностями текста-рассуждения. Закреп-

ление семантической структуры текста проводится на основе моделирования, составления различ-

ныхвидовпрограммтекста(картинно-графического,картинно-вербального,вербальногоидр.). 

У обучающихся формируется умение определять главное, существенное и второстепенное 

всодержании текста, устанавливать логическую последовательность, причинно-следственные, вре-

менные, пространственные и другие смысловые связи. Они учатся сравнивать текст и 

совокупностьотдельных предложений, определять различия правильного и искаженного текста, 

дополнять текст,самостоятельно составлять рассказы сначала с опорой на наглядность, на слова, а в 

дальнейшем исамостоятельно. 

Формируется умение выделять в тексте связующие лингвистические средства и 

использоватьих в собственной речи (употребление синонимов, местоимений для обозначения 

действующего ли-ца,использованиесвязующихсловтипаа,но,вот,поэтому,сначала,потом,наконец и 

др.). 

Обучающиеся знакомятся с разными видами изложения и сочинения. От класса к классу воз-

растает объем письменных творческих работ, усложняется лексический и грамматический матери-

ал, стиль изложения, возрастает уровень самостоятельности при построении связного высказыва-

ния. 

Обучающиеся упражняются в осознанном и точном употреблении в связной письменной 

речислов, относящихся к разным частям речи, в использовании синонимов, антонимов, в 

употреблениисловвпереносномсмысле, многозначныхслов. 

Темы изложений и сочинений должны быть доступны по содержанию, вызывать интерес и по-

ложительные эмоции обучающихся. Они могут быть связаны с содержанием читаемых литератур-

ныхпроизведений,санализомсодержаниясюжетныхкартин,сличнымопытомобучающихся. 

Речевой этикет. Проводится работа над употреблением в речи слов и выражений, используе-

мых при знакомстве, слов для выражения благодарности, просьбы, извинения, отказа, что расширя-

еткоммуникативныевозможностиобучающихся. 

Сочетание систематической работы над развитием речи в практической речевой деятельности обу-

чающихся с изучением грамматики и с осознанием простых закономерностей построения 
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текстаспособствует осуществлению тех коррекционно-развивающих задач, которые ставятся в 

процессеобучениярусскомуязыкуобучающихся сТНР. 

Чистописание. Целью занятий чистописанием является формирование графически правиль-

ного,четкого и достаточно скорого письма. 

Для достижения этой цели решаются следующие задачи: развитие тонкой ручной 

моторики,зрительно-пространственных представлений и глазомера обучающихся, 

совершенствование графи-ческих 

навыков,исправлениеиндивидуальныхнедостатковграфомоторногоактаписьма. 

Система обучения чистописанию предусматривает использование различных методов: генети-

ческого,копировального,линейного,ритмическогоиих сочетаниянаразныхэтапахобучения. 

На совершенствование каллиграфически правильного письма рекомендуется отводить в I 

(Iдополнительном) классе – 15 минут урока три раза в неделю, во II- IV классах – 10 минут на 

каждомурокерусского языка. 

Необходимо учитывать требования к каллиграфическому письму: высота и ширина букв в ру-

кописном шрифте должны находиться в соотношении 2:1 (кроме букв из трех элементов). 

Письмодолжно быть наклонным в правую сторону под углом 65 градусов с соблюдением 

параллельностиосновных штрихов. При изображении буквы, элементом которой является овал или 

полуовал, ис-пользуются три способа соединения (верхнее, среднее, нижнее). Необходимо 

равномерно распола-гать буквы, слованастроке. 

Несоблюдение вышеперечисленных требований считается недочетом каллиграфического ха-

рактера. 

Каллиграфическая сторона письма тесно связана с умением выделять звук из слова и соотно-

сить его со зрительным образом буквы. Прежде чем написать ту или иную букву, определить спо-

соб ее соединения с предыдущей и последующей, нужно сначала решить, какую букву надо 

писать.Выбор буквы осуществляется благодаря звуковому и орфографическому анализу слова. Эта 

работаведеткпредупреждениюспецифическихдисграфическихошибок(пропуск,замена,искажениебук

в,слов) иорфографическихошибок. 

Упражнения по чистописанию следует связывать с изучаемым на уроке грамматическим 

илексическимматериалом,поэтомувопросоподборебуквисоединениеихэлементовдляработынад 

каллиграфией решается на заключительных этапах подготовки к уроку. После подбора 

всегоречевого материала надо выбрать те буквы, которые чаще других могут встретиться на данном 

уро-ке. 

Предпосылкой для выработки каллиграфического письма служит формирование гигиениче-

ских навыков письма (правильная посадка, положение тетради, ручки и др.). В структуру занятия 

почистописаниюрекомендуетсявводить следующиеупражнения: 

 наукрепление мускулатурыпальцев,кисти,предплечьяруки;на формированиечеткихпаль-

цевыхкинестезий иподготовкуруки кписьму; 

 наразвитиеплавностиисвободыдвиженияруки(«письмоввоздухе», 

 «письмосухимпером»,«крупныеимелкиеросчерки»); 

 наформированиезрительно-пространственныхориентировокиглазомера; 

 внаписанииоптическисходныхбукв,конструированиеиреконструированиебукв; 

 внаписанииэлементовбуквиих соединений; 

 наразвитиефонематическогоанализаисинтеза,фонематическихпредставленийдлясоотне-
сениязвукаи буквы; 
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 внаписанииотдельныхбукв,трудныхпоначертанию; 

 внаписаниислов,предложений,текста. 

Обучающиесяупражняютсявсписываниисрукописногоипечатноготекста,вписьмеподдиктовку,

под счет наотобранномречевомматериале. 

Перед записью текста учитель разбирает орфограммы, чтобы внимание обучающихся в про-

цессеписьмаравномернораспределялосьмеждуграмотностьюитехническойсторонойписьма. 

При исправлении каллиграфических недочетов учитель оказывает дополнительную 

помощьобучающимся, учитывая особенности каждого обучающегося. С этой целью рекомендуется 

пропи-сывать образцы букввтетрадях. 

При планировании уроков необходимо предусматривать рациональное чередование устных 

иписьменныхвидов работ, соблюдение гигиенических требований к длительности 

непрерывногописьма: 

 (в I(Iдополнительном) класседо 5 минут, 

 во IIклассе—до 8минут, 

 в IIIклассе—до12 минут, 

 в IVкласседо15минут). 

Урокирусскогоязыка должны способствоватьзакреплениюречевых навыков 

каквустной,такивписьменной речи. 

Основными видами письменных работ по русскому языку являются списывание, 

диктанты,обучающиеизложенияи сочинения. 

Одним из важных дидактических условий успешного овладения языком является тесная 

связьобучения грамматике и правописанию с развитием речи, мышления и других психических 

процес-сов. 

Во время изучения грамматико-орфографических тем следует уделять большое внимание лек-

сико-семантическим,лексико-стилистическимупражнениям. 

Активному усвоению учебного материала, созданию интереса и положительного эмоциональ-

ного фона на уроке способствует использование наглядных и технических средств обучения, дидак-

тическихигр(ребусов, шарад, кроссвордов,«превращений»словидр.). 

В целях предупреждения утомляемости обучающихся следует чередовать устные и письмен-

ные упражнения, своевременно проводить физкультминутки, речевые зарядки, включать в 

урокразнообразныевиды деятельности. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногопредмета«Русскийязык»:овладен

иенавыкомписьма;овладениекал- 

лиграфическимиумениями; 

 усвоениеорфографическихправили умениеприменятьихнаписьме; 

 сформированностьязыковыхобобщений,«чувства»языка; 

 умениепониматьобращеннуюречь,смыслдоступныхграфическихизображений(схемидр.); 

 умениеиспользоватьнавыкиустнойиписьменнойречивразличныхкоммуникативныхси-

туациях; 

 умениевступатьвконтакт,поддерживатьизавершатьего,адекватноиспользуясредстваобщения,

соблюдая общепринятыеправила; 
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 умениерешатьактуальныежитейскиезадачи,используякоммуникациюкаксредстводости-

женияцели; 

 обогащениеарсеналаязыковыхсредстввкоммуникации; 

 активноеиспользованиеязыковыхсредствикоммуникативныхтехнологийдлярешениякоммуни
кативныхипознавательныхзадач; 

 овладениеречевымэтикетомвкоммуникации; 

 умение основываться на нравственно-эстетическом чувстве и художественном вкусе в рече-

войдеятельности. 

3. Литературноечтение 

«Литературное чтение» является важнейшим учебным предметом предметной области «Фило-

логия» и служит для реализации образовательных, воспитательных, развивающих и 

коррекционныхзадач. На уроках литературного чтения формируется функциональная грамотность, 

которая являет-ся основой эффективности обучения по другим учебным предметам начальной 

школы. Кроме этоголитература является одним из самых мощных средств приобщения 

обучающихся к общечеловече-ским ценностям, формирования их мировоззрения, духовно-

нравственного, эстетического воспита-ния. В чтении содержится коррекционно-развивающий 

потенциал, позволяющий использовать его вцелях преодоления нарушений устной речи, чтения, 

вторичных отклонений в развитии мышления,памяти,воображения,развитиякоммуникативно-

речевыхуменийобучающихсясТНР. 

Содержаниепрограммыполитературномучтениютесносвязаноссодержаниемучебныхпредметов 

«Окружающий мир», «Русский язык», коррекционного курса «Развитие речи». Приори-тетной 

целью обучения литературному чтению является формирование читательской 

компетенцииобучающихся с ТНР, определяющейся владением техникой чтения, пониманием 

прочитанного ипрослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельного 

выбора, сформирован-ногодуховной потребностью к книгеи чтению. 

Основнымизадачамиуроковлитературногочтенияявляются: 

 обучениесознательному,правильному,беглому,выразительномучтению,чтениювслухипросеб
я; 

 освоениеобщекультурныхнавыковчтения,формированиеуменийпониматьсодержаниеху-

дожественногопроизведения, работатьстекстом; 

 овладениекоммуникативнойкультурой,обогащениеиактивизацияречиобучающихся,формиро
вание умения выражатьсвои мысли; 

 расширениеи углублениезнанийобучающихсяобокружающеммире; 

 формированиенравственногосознанияиэстетическоговкуса,пониманиядуховнойсущно-сти 
произведений; 

 формированиеуобучающихсяинтересаккнигам,ксамостоятельномучтению; 

 коррекция нарушений устной и письменной речи (обогащение словарного запаса, 

уточнениезначенийслов,преодолениеаграмматизма,расширениеречевойпрактикиобучающихс

я,развитие их познавательной деятельности, мыслительных операций, интеллектуальных, ор-

ганизационныхумений). 

Программаполитературномучтениюдлякаждогоклассасостоитизследующихразделов: 

«Виды речевой деятельности», «Виды читательской деятельности», «Круг детского чтения»,«Ли-

тературоведческаяпропедевтика», «Творческая деятельность обучающихся (на основе литератур-

ных произведений)». С учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР в про-
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граммуполитературномучтениювключаетсяраздел«Коммуникативноеиречевоеразвитие». 

Видыречевойичитательскойдеятельности.Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтениюцелымисловамивслух(скоростьчтениявсоответствиисиндивидуальнымтемпомчтения),посте-

пенное увеличение скорости чтения, позволяющей осознать текст. Соблюдение орфоэпических 

иинтонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препина-

ния. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с 

помощьюинтонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объѐму 

ижанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, вы-

борочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей 

разныхвидовчтения: факта, описания,дополнения высказывания идр. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественный,учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение целей создания этих 

видов текста. Осо-бенности фольклорного текста. Практическое освоение умения отличать текст от 

набора предложе-ний. Прогнозирование содержания книги по еѐ названию и оформлению. 

Самостоятельное опреде-ление темы, главной мысли, структуры текста; деление текста на 

смысловые части, их озаглавлива-ние. Умение работать с разными видами информации. Участие в 

коллективном обсуждении: умениеотвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления 

товарищей, дополнять ответы по хо-ду беседы, используя текст. Привлечение справочных и 

иллюстративно-изобразительных материа-лов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходи-

мых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглав-

ление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художе-

ственная (с опорой на внешние показатели книги, еѐ справочно-иллюстративный материал). 

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

печать,справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). Выбор книг на основе 

рекомендован-ного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам вбиблиотеке. 

Алфавитный 

каталог.Самостоятельноепользованиесоответствующимивозрастусловарямиисправочнойлицей 

литературой.Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 

Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрениянорм морали. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов 

России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разныхнародов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка:последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по 

вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. Характеристика герояпроизведения с 

использованием художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя)причины поступка 

персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского 

отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имѐн героев.Характеристика героя 

произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь.Освоение разных видов 

пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных 

мыслей). Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, вы-деление опорных 

или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текстана части, 
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определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части ивсего 

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

видесамостоятельно сформулированного высказывания. Самостоятельный выборочный пересказ по 

за-данному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, 

позволя-ющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в 

тексте, позво-ляющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление 

эпизодов 

изразныхпроизведенийпообщностиситуаций,эмоциональнойокраске,характерупоступковгероев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия произведе-

ния;адекватноесоотношениесегосодержанием.Определениеособенностейучебногоинауч-но-

популярного текстов (передача информации). Знакомство с простейшими приѐмами анализа раз-

личных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной 

мыслитекста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 

Построениеалгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой 

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

главного всодержаниитекста). 

Говорение(культураречевогообщения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения (понимать вопросы, отве-

чать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседни-

ка). Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Монолог как 

формаречевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объѐма с опорой 

наавторскийтекст, попредложеннойтемеиливвиде(форме) ответа навопрос. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или про-

слушанного с учѐтом специфики учебного и художественного текста. Построение плана собствен-

ного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы,сравнение и др.) сучѐтом особенностей монологического высказывания. Устное 

сочинение какпродолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий 

рассказ порисункамлибо назаданную тему. 

Кругдетскогочтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков оте-

чественнойлитературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, произведения 

современнойотечественной (с учѐтом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступ-ные для восприятия младших школьников. Представленность разных видов 

книг: историческая,приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-

энциклопедическая литература;детские периодические издания (по выбору). Основные темы 

детского чтения: фольклор разныхнародов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших 

меньших, труде, добре и зле, хо-рошихи плохихпоступках 

Литературоведческаяпропедевтика(практическоеосвоение) 

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

средстввыразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка 

влитературныхпонятиях:художественноепроизведение,автор(рассказчик),сюжет,тема;геройпроизве

дения (портрет, речь, поступки); отношение автора к герою. Общее представление о компо-

зиционных особенностях построения разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описа-

ние (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). Прозаическая и сти-

хотворнаяречь:узнавание,различение,выделениеособенностейстихотворногопроизведения(ритм, 

рифма). Фольклор и авторские художественные произведения (различение). Жанровое раз-

нообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы 
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ипоговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о 

животных,бытовые, волшебные).Художественные особенностисказок: лексика, построение 

(композиция).Литературная (авторская) сказка. Рассказ, стихотворение, басня — общее 

представление о жанре,особенностяхпостроения и 

выразительныхсредствах.КоммуникативноеиречевоеразвитиеДанный раздел ориентирован на 

решение коррекционно-развивающих задач в области преодоленияпервичного речевого нарушения 

и содержит значительный потенциал для работы по преодолениюфонетического, лексико-

грамматического дефицита, для формирования речевых умений, 

связанныхсаудированием(слушанием)иговорением.Особоеместовэтомотношениипринадлежитработ

естекстом. Слушание, пересказ, инсценированиелитературного произведения, чтение по ролям, 

отве-ты на вопросы по содержанию, самостоятельное формулирование вопросов по содержанию 

текста,высказывание собственной точки зрения по обсуждаемому произведению, передача 

впечатлений опрослушанном или прочитанном тексте и т.д. способствуют развитию важных для 

коммуникатив-ного развития обучающихся видов речевой деятельности. Перечисленные (и другие) 

виды работыспособствуютотработкеследующихгруппкоммуникативныхумений: 

 информационно-коммуникативных (умение вступать в общение, ориентироваться в партне-

рах 

 иситуацияхобщения); 

 регуляционно-коммуникативных (умение согласовывать действия, мнения, установки с по-

требностями партнеров по общению, применять индивидуальные способы при решении сов-

местных коммуникативныхзадач,оценивать результатысовместногообщения); 

 аффективно-коммуникативных (умение делиться своими чувствами, настроением с партне-

рамипообщению,проявлятьэмпатию,оцениватьэмоциональноеповедениедругдруга). 

Творческаядеятельностьобучающихся(наосновелитературныхпроизведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности обучающих-

ся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство 

сразличными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установлениепричинно-следственных связей, последовательности событий, соблюдение 

этапности в выполне-нии действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного 

текста на основе ху-дожественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин 

художников, по серии ил-люстрацийк произведениюилинаосновеличного опыта. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногопредмета литературноечте- 

ние»: 

 восприятиехудожественнойкаквидаискусства; 

 умениеработатьсинформацией; 

 умениевосприниматьнаслух текстывисполненииучителя,обучающихся; 

 овладениеосознанным,правильным,беглымивыразительнымчтениемвслух; 

 умение использовать разные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, выборочное) 
всоответствиискоммуникативнойустановкой; 

 умениеосознанновосприниматьиоцениватьсодержаниетекста; 

 умение самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии 

автора,иллюстрациям, ключевым словам, самостоятельно находить ключевые слова в тексте 

худо-жественногопроизведения; 

 умение самостоятельно читать про себя незнакомый текст, пользоваться словарями и спра-
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вочникамидляуточнениязначениянезнакомыхслов; 

 умениеделить текстначасти,составлятьпростойисложныйплан; 

 умениесамостоятельноформулироватьглавнуюмысльтекста; 

 умениенаходить втекстематериалдляхарактеристикигероя; 

 умениесамостоятельнодаватьхарактеристикугероя(портрет,чертыхарактераипоступки,речь,о

тношениеавторакгерою; собственноеотношениекгерою); 

 владетьподробнымивыборочнымпересказом текстапоплануибезнего; 

 умениесоставлятьустныеиписьменныеописания; 

 умениепоходучтенияпредставлятькартины,устновыражать(рисовать)то,чтопредстави-ли; 

 умениевысказыватьиаргументироватьсвоѐотношениекпрочитанному,втомчислекху-
дожественнойсторонетекста(что понравилосьизпрочитанногоипочему); 

 умениеотноситьпроизведениякжанрамрассказа,повести,басни,пьесыпоопределѐннымпризнак

ам; 

 различатьвпрозаическомпроизведениигероев,рассказчикаиавтора; 

 определятьвхудожественномтекстесравнения,эпитеты,метафоры; 

 соотноситьавтора,названиеигероевпрочитанныхпроизведений; 

 умениесамостоятельноосваиватьнезнакомыйтекст(чтениепросебя,постановкавопросовавтору
походучтения,прогнозированиеответов, самоконтроль,словарная работа); 

 пониматьиформулироватьсвоѐотношениекавторскойманереизложения; 

 умениевыступатьпередзнакомойаудиториейснебольшимисообщениями,используяил-

люстративныйряд (плакаты, презентации); 

 умениесамостоятельновыбиратьинтересующуюлитературу. 

 

4. Иностранныйязык 

Иностранный язык входит в число учебных предметов предметной области «Филология» 

ипризван формировать коммуникативную культуру обучающегося, способствует его общему рече-

вому развитию, расширению кругозора и воспитанию. Основными задачами уроков 

иностранногоязыка являются: 

 формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющемдобиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на 

иностранном языке,узнавать новоечерез звучащиеи письменныетексты; 

 расширение лингвистического кругозора обучающихся; освоение элементарных лингви-

стических представлений, доступных обучающимся и необходимых для овладения 
устнойиписьменной речьюнаиностранномязыке наэлементарномуровне; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации обучающихся к новому языко-
вому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использованияиностранногоязыка как средстваобщения; 

 развитие личностных качеств обучающегося, его внимания, мышления, памяти и вообра-

жения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в 
ходеовладенияязыковымматериалом; 
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 развитие эмоциональной сферы обучающихся в процессе обучающих игр, учебных спек-

таклейсиспользованиеминостранного языка; 

 приобщение обучающихся к новому социальному опыту за счет проигрывания на ино-

странном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытово-

го,учебного общения; 

 духовно-

нравственноевоспитаниеобучающихся,пониманиеисоблюдениеимитакихнравственных 
устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям,заботао 

младших; 

 развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы 

сразными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей 

тетрадью,аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работы в 

паре, вгруппе; 

 минимизациянегативноговлиянияязыковойинтерференции. 

Впроцессеосвоениясодержанияучебногопредмета«Иностранныйязык» 

формируются:коммуникативныеумениявосновныхвидахречевойдеятельности:аудировании,говор

ении,чтении и письме; языковые средства и навыки пользования ими; социокультурная 

осведомлен-ность;общеучебныеи специальные учебныеумения. 

Основным в содержании является формирование коммуникативных умений, которые пред-

ставляют собой результат овладения иностранным языком на данном этапе обучения. Формиро-

вание коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также навы-

ками оперирования ими в процессе общения в устной и письменной форме. Таким образом, язы-

ковые навыки представляют собой часть названных сложных коммуникативных умений. Форми-

рование коммуникативной компетенции также неразрывно связано с социокультурной осведом-

ленностью обучающихся. Все указанное находится в тесной взаимосвязи, что обеспечивает един-

ство учебного предмета «Иностранный язык». При этом овладение письменными формами об-

щения (чтением и письмом), связанное с необходимостью формирования техники чтения и тех-

ники письма, происходит более медленно. Поэтому темпы овладения разными видами 

речевойдеятельности(устной/письменной)уравниваютсятолькокконцуобучениявначальнойшколе. 

Программа учебного предмета «Иностранный язык» представлена разделами 

«Предметноесодержаниеречи»,«Коммуникативныеуменияповидамречевойдеятельности»,«Языко

выесредстваи навыки пользования ими». 

Предметноесодержаниеречи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст.Приветствие,прощание(сиспользованиемтипичныхфраз речевогоэтикета). 

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, основ-ные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, 

Новый год/ Рожде-ство.Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимыесказки.Выходной день(взоопарке, цирке),каникулы. 

Яимоидрузья.Имя,возраст,внешность, характер,увлечения/хобби.Совместныезанятия.Письмо 

зарубежному другу. Любимое домашнее животное: кличка, возраст, цвет, размер, харак-

тер,чтоумеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятияна уроках. 
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Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели 

иинтерьера.Природа.Дикиеидомашниеживотные.Любимоевремягода.Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. Лите-

ратурные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты 

характера).Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, сти-хи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран 

изучаемого языка врядеситуаций общения(вшколе, вовремясовместной игры,вмагазине). 

Коммуникативныеуменияповидамречевойдеятельности 

Говорение 

1. Диалогическаяформа 

Этикетныедиалогивтипичныхситуацияхбытового,учебно-трудовогоимежкультурногообще-

ния;диалог-расспрос(запросинформациииответнанего);диалог-побуждениекдействию. 

2. Монологическаяформа 

Основныекоммуникативныетипыречи:описание,сообщение,рассказ,характеристика(персо-

нажей). 

Аудирование 

Восприятиенаслухипонимание:речиучителяиодноклассниковвпроцессеобщениянауроке;небольш

их доступныхтекстовваудиозаписи,построенных наизученномязыковомматериале. 

Чтение 

Чтение вслух/про себя небольших текстов, построенных на изученном языковом материале, 

ипонимание текстов, содержащих как изученный языковой материал, так и отдельные новые сло-

ва; нахождение в тексте необходимой информации (имена персонажей, где происходит 

действиеи т.д.). 

Письмо 

Владениетехникойписьма(графикой,каллиграфией,орфографией);основамиписьменнойречи:напи

саниесопоройнаобразецпоздравленияспраздником,короткоголичного письма. 

Языковыесредстваинавыкипользованияими 

Раздел«Языковые средства инавыки пользования ими»включаетвсебяследующие подразделы: 

«Графика, каллиграфия, орфография»; «Фонетическая сторона речи»; «Лексическая сторона ре-

чи»; «Грамматическая сторона речи». Содержание указанных подразделов определяется 

выборомдляизучения конкретного иностранного языка. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногопредмета «Иностранныйязык»: 

 сформированностьречевойкомпетенциивразличныхвидахречевойдеятельности; 

 умениевестиэлементарныйэтикетныйдиалогвограниченномкругетипичныхситуацийобщения(
диалог-расспрос(вопрос -ответ) и диалог- 

 побуждениекдействию);умениенаэлементарномуровнерассказыватьосебе,семье,друге;описы

вать предмет,картинку; краткоохарактеризоватьперсонаж(говорение); 

 умениепониматьнаслухречьучителяиодноклассников;основноесодержаниенебольшихдоступ

ныхтекстовваудиозаписи,построенныхнаизученномязыковомматериале 

 (аудирование); 

 умение читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, со-

блюдая правила чтения и нужную интонацию; читать про себя и понимать основное содер-
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жание текстов, включающих как изученный языковой материал, так и отдельные новые сло-

ва;находитьвтексте нужную информацию(чтение); 

 владение техникой письма; умение писать с опорой на образец поздравление с праздником 
икороткоеличноеписьмо (письмо); 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюде-

ние правильного ударения в словах и фразах; соблюдение особенностей интонации основ-

ных типов предложений; применение основных правил чтения и орфографии, изученных 

вкурсеначальнойшколы;распознаваниеиупотреблениевречиизученныхвкурсеначальной 

школы лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) 

играмматическихявлений; 

 знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей 

известныхдетских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на 

изучаемомязыке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание 

элементарныхнормречевогои неречевогоповедения,принятых встранеизучаемогоязыка; 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельныхзвуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; умение действовать по 

образцупри выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах 

тематикиначальнойшколы; 

 совершенствование приемов работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на 

урокахродного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 

уме-ние пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному 

возрастувиде (правила, таблицы); умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в 

доступныхобучающемусяпределах; 

 представление об изучаемом иностранном языке как средстве выражения мыслей, 

чувств,эмоций; приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения 

детскогофольклора,черезнепосредственноеучастиевтуристическихпоездках; 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке;развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литера-туры. 

5. Математика 

Основные задачи курса математики в начальной школе для обучающихся с ТНР заключа-

ются втом, чтобы: 

 сформировать психологические механизмы, обеспечивающие успешность овладения ма-
тематической деятельностью и применения математического опыта в практической жиз-

ни; 

 обеспечитьусвоениеписьменной(нумерации)ибуквеннойсимволикичисел; 

 сформироватьстойкиевычислительныенавыки; 

 сформироватьумениеанализироватьусловиезадачи,определятьсвязимеждуееотдель-

нымикомпонентами; 

 сформировать умениенаходитьправильноерешениезадачи; 

 сформироватьпредставленияобэлементахгеометрии(познакомитьобучающихсяспро-

стейшимигеометрическимипонятиями иформами); 

 развивать уобучающихсяинтерескматематикеиматематическиеспособности; 



55 
 

 совершенствоватьвнимание,память,восприятие,логическиеоперациисравнения,клас-
сификации,сериации,умозаключения, мышление; 

 сформироватьпервоначальныепредставленияокомпьютернойграмотности; 

 обогащать/развиватьматематическуюречь; 

 обеспечитьпрофилактикудискалькулии. 

МатематическаядеятельностьобучающихсясТНРспособствуетразвитиюнаглядно-

действенного,наглядно-образного,вербально-

логическогомышления.Онадаетвозможностьсформироватьизакрепитьабстрактные,отвлеченные,о

бобщающиепонятия,способствуетраз- 

витию процессов символизации, навыка понимания информации, представленной разными спо-

собами (текст задачи, формулировка правила, таблицы, алгоритм действий и т.п.), 

формированиюматематической лексики, пониманию и употреблению сложных логико- 

грамматических кон-струкций, связной устной и письменной речи (порождение связанного 

учебного высказывания сиспользованием математических терминов и понятий), обеспечивает 

технология профилактикидискалькулии. 

Урокиматематикиразвиваютнаблюдательность,воображение,творческуюактивность,обучаю

тприемамсамостоятельнойработы,способствуютформированиюнавыковсамоконтроля. 

Основное содержание программы по математике включает изучение натуральных чисел 

исчетныхопераций,усвоениематематическойтерминологиииписьменнойсимволики,связаннойс 

выполнением счетных операций. Особое внимание уделяется доведению счетных операций 

доавтоматизма, формированию счетных навыков (прямой, обратный счет, таблицы сложения, вы-

читания,умножения, деления). 

Содержание программы по математике предусматривает интенсивную и 

целенаправленнуюработу над усвоением обучающимися специальных математических понятий и 

речевых форму-лировок условий задач, по развитию мыслительных операций анализа, синтеза, 

сравнения, обоб-щения,что отражает спецификуобучения математикеобучающихсясТНР. 

Формирование счетных операций и вычислительных навыков осуществляется на 

основетесной взаимосвязи с другими учебными предметами, так как многие из них создают базис 

дляовладенияматематическимиумениями инавыками. 

Развитие математических умений, навыков и знаний связано с усвоением программного ма-

териаласледующихучебныхпредметов: 

Русскийязыкилитературноечтение:зрительноевосприятие,пространственно-

временныепредставления (последовательность событий в рассказах, время как грамматическая 

категория);классификация(звуки,слова,предложения);установлениелогическихсвязейприизучени

играмматических правил (обобщение, умозаключение и др.); понимание и употребление логико-

грамматических конструкций (формулирование правил грамматики, понимание 

сравнительных,предложно-падежныхконструкций). 

Окружающий мир: временные и пространственные представления (наблюдение признаков раз-

личных времен года, действий человека в различные времена года, табели погоды, температуры 

ит. д.); классификации (естественные классификации животных, растений и т. п.); 

установлениесериации(дни недели,месяцы,температура, временагодаит. д.). 

Музыка: слуховое восприятие, восприятие и воспроизведение ритма; слуховая память; символи-

зацияпонятий. 

Изобразительное искусство и технология: ориентировка в пространстве (высоко, низко, 

справа,слева и т. д.); развитие зрительного восприятия (форма, цвет, величина, пропорции); 
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соотнесениечасти и целого. 

На уроках математики осуществляется интеграция содержания обучения по всем предмет-

ным областям, формирование новых, глобальных понятий и умений. В процессе 

формированияматематических знаний, умений и навыков необходимо учитывать сложную 

структуру матема-тической деятельности обучающихся (мотивационно-целевой, 

операциональный этап, этап кон-троля). 

В связи с этим большое внимание должно быть уделено вызыванию интереса к 

выполнениюматематических действий путем использования наглядности, значимых для 

обучающихся реаль-ных ситуаций, игровойдеятельности. 

В процессе изучения математики ставятся задачи научить обучающихся с ТНР 

преодолеватьтрудности и находить способы выхода из сложной ситуации, научить 

самоконтролю и исправле-ниюошибок,развивать устойчивость вниманияистремлениедовести 

работудоконца. 

Основное внимание при изучении математики должно быть уделено формированию опера-

ционального компонента математической деятельности обучающихся: развитию процессов вос-

приятия (зрительного, пространственного, слухового), мыслительных операций, приводящих 

ковладениюпонятиемоструктуречислаиматематическими действиями. 

Формирование математических умений и навыков должно осуществляться в 

следующихнаправлениях: понятие числа - счетные операции - решение задачи. Умение 

пользоваться опера-циями счета, с одной стороны, и умозаключениями, с другой, способствует 

развитию умения ре-шать математическиезадачи. 

Предпосылками овладения счетными операциями и умениями решать математические зада-

чи является развитие всех типов мышления (наглядно- действенное, наглядно-образное, вербаль-

но-логическое). 

В связи с этим формирование счетных операций как сложных умственных действий осу-

ществляется по следующим этапам (с учетом поэтапности формирования умственных 

действий(по П. Я. Гальперину): выполнение математического действия на основе предметных 

действий сконкретными предметами (этап материализации действия) сначала с помощью 

учителя, затемсамостоятельно; выполнение математического действия с опорой на наглядность и 

громкую речь,но без использования практических действий с конкретными предметами; 

выполнение математи-ческих действий только в речевом плане; выполнение математических 

действий в умственномплане,вовнутренней речи. 

Таким образом, конечной целью формирования счетных операций у обучающихся началь-

ных классов является выполнение логических и математических действий во внутреннем 

плане,чтоявляется необходимымпризнакомавтоматизированностидействия. 

В процессе овладения математическими знаниями, умениями и навыками необходимо осу-

ществлять постепенный переход от пассивного выполнения заданий к активному, что способ-

ствуетовладению способамии методамиматематическихдействий. 

При изучении математики наиболее трудной задачей для обучающихся с ТНР является по-

нимание и решение математических задач, которые представляют собой сложную вербально-

мыслительно-мнестическую деятельность. Формирование этого вида математической деятельно-

сти у обучающихся с ТНР вызывает необходимость «пошагового», постепенного обучения: 

наначальном этапе используется наглядное восприятие содержания условия задачи с помощью 

ре-альных рисунков, далее с помощью абстрактных графических схем и, наконец, решение 

задачилишь на основе устной речи без использования зрительной опоры. Важное значение при 

обуче-нии решению задач приобретает использование приема моделирования, построения 

конкретноймодели,усвоения алгоритмарешенияопределенного типазадач. 
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В процессе анализа условия задачи необходимо уточнять лексическое значение слов, значе-

ние сложных логико-грамматических конструкций, устанавливать причинно-следственные зави-

симости, смысловые соотношения числовых данных. Особое внимание уделяется умению фор-

мулировать вопрос, находить решение, давать правильный и развернутый ответ на вопрос 

задачи.Обучающиеся должны уметь анализировать содержание ситуации, представленной в 

условии за-дачи, уметьзапомнитьипересказатьее условие,ответить 

навопросыпосодержаниюзадачи. 

Учитывая характер речевого нарушения и важную роль речи в развитии 

математическойдеятельности обучающихся, необходимо максимально включать речевые 

обозначения на всехэтапах формирования математических действий, начиная с выполнения 

счетных операций на ос-новепрактическихдействий. 

Овладение содержанием программы по учебному предмету «Математика» в I (I дополни-

тельном) классе обеспечивает профилактику дискалькулии у обучающихся с ТНР при дальней-

шемобучении. 

Содержание программы в I (I дополнительном) классе предусматривает формирование сен-

сомоторных, интеллектуальных, речевых предпосылок овладения понятием числа, 

структуройчисла, счетными операциями и включает: дифференциацию и сравнение предметов по 

различ-ным признакам (цвету (основные цвета и их оттенки), величине (одинаковый-

неодинаковый, рав-ный- неравный, большой-маленький, больше-меньше, большой-средний-

маленький), длине (длин-ный-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, печеньеи т.д.), прямоугольные (парта, книга, тетрадь и т.д.), треугольные (лист, 

крыша дома и т.д.));усвоение относительности признаков предметов (в зависимости от того, с 

чем сравнивается);знакомство с простейшими геометрическими формами (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, тре-угольник, пятиугольник, обведение контурных изображений геометрических 

фигур, рисование,закрашивание, дорисовывание незаконченных геометрических фигур, 

нахождение аналогичныхизсериипредложенных). 

В I (I дополнительном) классе программой предусмотрено развитие зрительной памяти (за-

поминание и воспроизведение от 4 до 6 предметов, игрушек, картинок, геометрических 

фигур,букв, цифр); пространственных представлений(уточнение схемы тела, дифференциация 

правыхи левых частей тела, формирование ориентировки в окружающем пространстве, 

пространствен-ной ориентировки на листе бумаги, закрепление речевых обозначений 

пространственных отно-шений (справа-слева, выше-ниже, вверху-внизу, над-под); временных 

представлений и их рече-вых обозначений (сегодня, завтра, вчера, день, ночь, утро, вечер, лето, 

осень, зима, весна, рань-ше-позже, до-после, сначала- потом и т.д.); зрительного анализа и 

синтеза; логических опера-ций (классификация (классификация предметов на основе 

родовидовых отношений, по одному,по двум признакам и т.д.), сериация (раскладывание 

картинок по различным принципам, ранжи-рование полосок, отличающихся длиной, 

ранжирование по величине, толщине, высоте с исполь-зованием сравнительной лексики и т.д.), 

сравнение (сравнение предметов/изображений, отлича-

ющихсяколичеством,пространственнымрасположениемэлементов,установлениеравен-

ства/неравенствадвухсерий по количествуэлементов ит.д.)). 

Обучающиеся должны уметь выделять признак количества как стабильный признак, неза-

висимый от пространственного расположения элементов, их величины, формы, цвета и т. 

д.;усвоитьэлементарнуюматематическуютерминологию(равно,столькоже,больше,меньше,один, 

много и др.); письменную символику чисел; овладеть прямым и обратным счетом до 10 в 

Iдополнительном классе, до 20 в I классе; уметь выполнять счетные операции сложения и 

вычита-ния в пределах 10 в I дополнительном классе, 20 в I классе; составлять и решать простые 
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арифме-тические задачи на сложение и вычитание; уметь определять время по часам; владеть 

навыкомизмерениядлины. 

У обучающихся во II и III классах формируются умения называть и определять последова-

тельность числового ряда от 1 до 1000; называть и записывать любое число данного ряда; выпол-

нять сложение, вычитание, умножение деление в пределах 100; решать арифметические задачи 

издвух действий на сложение, вычитание, умножение и деление, оперируя математической 

терми-нологией (сумма, разность, произведение, частное) и владея приемами проверки устных и 

пись-менных вычислений. Обучающимися должна быть усвоена таблица сложения, вычитания, 

умно-женияи деления. 

Для выработки навыков правильных устных вычислений на каждом уроке математики в I 

(Iдополнительном) - IV классах проводятся в течение 5 – 10 минут тренировочные упражнения 

вустныхвычислениях,предусмотренныепрограммойкаждогокласса.Обучающихсязнакомятс 

различными приемами устных вычислений и создают у них установку на запоминание результа-

товтабличного сложения (вычитания)иумножения (деления). 

В IV классе обучающиеся с ТНР закрепляют знания о классе единиц и классе тысяч, овла-

девают навыком представления числа в виде суммы его разрядных слагаемых, знакомятся с еди-

ницами измерения длины, массы, времени. Программой IV класса предусмотрено 

закреплениедействий сложения, вычитания, умножения, деления в пределах 1 000 000, решение 

арифметиче-ских задач с 2—3 действиями и простых уравнений с одним неизвестным, 

формирование уменияназывать и записыватькомпонентыматематическихдействий. 

В процессе изучения натурального ряда чисел обучающиеся овладевают прямым и обрат-

ным счетом, усваивают представления о месте каждого числа в натуральном ряду, 

определяютпредыдущиеи последующиечисла. 

От класса к классу осуществляется не только расширение числового ряда, но и 

углубление,систематизация,обобщениепредставленийоструктуренатуральногоряда,разрядах,клас

сах. 

В программе предусмотрено овладение четырьмя арифметическими действиями: сложени-

ем, вычитанием, умножением и делением; усвоение математической терминологии, связанной 

свыполнением счетных операций. По мере изучения арифметических действий у 

обучающихсяформируются и автоматизируются вычислительные навыки, которые в 

соответствии с програм-мой все более и более усложняются. Каждое арифметическое действие 

систематически закрепля-ется в процессе решения примеров и арифметических задач. 

Содержание программы по матема-тике предполагает постепенное овладение таблицами 

сложения и вычитания, умножения и деле-ния, доведение этих знаний до автоматизма. По мере 

овладения арифметическими действиямиобучающиеся овладевают математической 

терминологией, закрепляют знания и умения в устныхиписьменныхвычислениях. 

Большое внимание в программеуделяется геометрическому материалу, который изучаетсяв 

тесной связи с усвоением арифметических знаний. Обучающиеся с ТНР овладевают такими по-

нятиями и терминами, как точка, прямая и ломаная линия, знакомятся с различными геометриче-

скимифигурами(треугольник,квадрат,прямоугольник, кругидр.)иихназваниями. 

Длязакрепленияпредставленийогеометрическихфигурах,развитиязрительно-

пространственных отношений, а также ручной моторики рекомендуются практические упражне-

нияповоспроизведениюгеометрическихфигурспомощьюлинейки,циркуля,транспортираидр.инстр

ументов. 

Программой предусмотрено выполнение различных видов практической деятельности 

поизмерению с постепенным расширением единиц измерения (площади, длины, массы, 

времени).Формируются элементарные практические навыки измерения, умения решать 
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практические зада-чи в реальных жизненных ситуациях (определять время по часам, в том числе 

до минуты; соот-носить время с режимом дня; уметь ориентироваться в наборе и достоинстве 

монет/бумажныхкупюр, возможностях их размена; ориентироваться в мерах веса/емкости при 

осуществлении по-купок; уметь использовать знание различных единиц измерения при 

изготовлении поделок, мо-делей, в процессе самообслуживания, в быту и т.д.). Программа по 

математике включает в 

себяследующиеразделы:«Числаивеличины»,«Арифметическиедействия»,«Текстовыезадачи», 

«Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», 

«Работасданными». 

Числаивеличины 

Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представлениемногозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, зна-ки сравнения. Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. 

Единицы массы (грамм,килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, 

минута, час, сутки, 

неделя,месяц,год,век).Соотношениямеждуединицамиизмеренияоднородныхвеличин.Сравнениеи 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая,тысячная).Знакомствосбуквенной символикой. 

Арифметическиедействия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий,знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, 

вычитанием,умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. Де-ление с остатком. Числовое выражение. Установление порядка выполнения 

действий в числовыхвыражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового 

выражения. Использова-ние свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых всумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на 

число). Буквенные выра-жения. Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и 

деления многозначных чи-сел. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное 

действие, оценка досто-верности,прикидки результата,вычислениенакалькуляторе). 

Текстовыезадачи 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше(меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, 

характеризующимипроцессы движения, работы, купли-продажи и др. (скорость, время, путь; 

объѐм работы, время,производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и 

др.)Планирование ходарешения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма 

и другие модели). Ре-шение задач с применением буквенных выражений. Задачи на нахождение 

доли целого и целогопоегодоле. 

Пространственныеотношения.Геометрическиефигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше - ниже, слева - 

справа,сверху - снизу, ближе - дальше, между и пр.).Распознавание и изображение 

геометрических фи-гур: точка, линия (кривая, прямая, ломаная), отрезок, угол, многоугольник, 

треугольник, прямо-угольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертѐжных 

инструментов для выполненияпостроений. Геометрические формы в окружающем мире. 

Распознавание и называние: куб, шар,параллелепипед,пирамида, цилиндр,конус. 

Геометрическиевеличины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, 

см,дм,м,км).Периметр.Вычислениепериметрамногоугольника.Площадьгеометрическойфигуры. 
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Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и приближѐнное измерение площади 

геометрическойфигуры.Вычислениеплощадипрямоугольника. 

Работасданными 

Сбор и предоставление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерение величин, фик-

сирование, анализ полученной информации. Построение простейших выражений с помощью ло-

гических связок и слов («и»; «не»; «если то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «неко-

торые»); истинность утверждений. Составление конечной последовательности (цепочки) предме-

тов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение 

простогоалгоритма, плана поиска информации. Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация 

данныхтаблицы. Чтение столбчатой и круговой диаграммы. Создание простейшей 

информационной мо-дели (схема, таблица, цепочка). 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногопредмета«Математика»: 

 овладение основами математических знаний, умениями сравнивать и упорядочивать объ-
ектыпо различнымматематическимоснованиям; 

 развитиевнимания,памяти,восприятия,мышления,логическихоперацийсравнения,классифи
кации,сериации,умозаключения; 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного во-

ображения, основами счета, измерений, прикидки результата и его оценки, 

наглядногопредставления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и 

выполне-ния алгоритмов; 

 сформированность элементов системного мышления и приобретение основ информацион-
нойграмотности; 

 овладениематематическойтерминологией; 

 пониманиеи употреблениеабстрактных,отвлеченных,обобщающихпонятий; 

 пониманиеи употреблениесложныхлогико-грамматическихконструкций; 

 сформированность умений высказывать свои суждения с использованием 
математическихтерминов и понятий, ставить вопросы по ходу выполнения задания, 

обосновывать этапырешенияучебной задачи; 

 умение анализировать содержание ситуации, представленной в условии задачи, переска-

зывать условие задачи, формулировать вопрос, давать развернутый ответ на вопрос зада-
чи; 

 сформированностьобщихприемоврешениязадач; 

 умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовымивыражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 

стратегии вигре; 

 умениераспознавать,исследовать,иизображатьгеометрическиефигуры; 

 умение работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, анализи-
ровать и интерпретироватьпредставленныевнихданные; 

 умениепроводитьпроверкуправильностивычисленийразнымиспособами; 

 умение использовать приобретенные математические знания для описания и 
объясненияокружающихпредметов,процессов,явлений,оценкиихколичественныхипростра
н-ственныхотношений,решения учебно-познавательныхи учебно-практических задач; 

 знание назначения основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки инфор-
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мации; 

 умениепользоватьсяпростейшимисредствамитекстовогоредактора; 

 умениеработатьсцифровымиобразовательнымиресурсами,готовымиматериаламинаэлектро
нныхносителях; 

 умениеработатьспростымиинформационнымиобъектами(текст,таблица,схема,рису-
нок):создание,преобразование,сохранение,удаление, выводнапринтер; 

 умениесоздаватьнебольшиетекстыпоинтереснойдляобучающихсятематике; 

 соблюдатьправилабезопаснойработынакомпьютере. 

6. Окружающиймир 

Основныезадачи учебногопредмета«Окружающиймир»состоятвследующем: 

 формированиенаучногомировоззренияобучающихся; 

 овладениеосновнымипредставлениямиобокружающеммире; 

 формирование умений использовать знания об окружающем мире, о живой и 
неживойприроде на основе систематических наблюдений за явлениями природы для 

осмысленнойисамостоятельной организациибезопасной жизнивконкретных 

 природныхиклиматических условиях; 

 развитиеактивности,любознательностииразумнойпредприимчивостивовзаимодей-
ствиисмиромживой инеживой природы; 

 формирование знаний о человеке, развитие представлений о себе и круге близких 

людей,осознаниеобщности иразличий сдругими; 

 овладение первоначальными представлениями о социальной жизни: профессиональных 

исоциальныхроляхлюдей,об историисвоей большойи малойРодины; 

 формирование представлений об обязанностях и правах самого ребѐнка, его роли 

ученикаичленасвоей семьи,растущегогражданинасвоегогосударства,труженика; 

 формирование умения взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая адек-
ватную дистанцию и формы контакта, сопереживать другим и делать 

самостоятельныйморальныйвыбор вобыденныхситуациях; 

 практическое усвоение социальных ритуалов и форм социального взаимодействия, соот-
ветствующих возрасту и полу ребѐнка, требованиям его безопасности, продуктивного вза-

имодействиясдругими людьми,трудового взаимодействия; 

 развитие стремления к достижениям в учѐбе, труде, поиску друзей, способности к органи-

зации личного пространства и времени (учебного и свободного), стремления 

задумыватьсяобудущем; 

 овладениезнаниямиохарактеретрудалюдей,связанногосиспользованиемприроды; 

 формированиемоделибезопасногоповедениявусловияхповседневнойжизниивразлич-ных 

опасныхи чрезвычайныхситуациях; 

 формированиепсихологическойкультурыикомпетенциидляобеспеченияэффективногоибез

опасного взаимодействия всоциуме; 

 развитиепониманиявзаимосвязиивзаимозависимостижизнедеятельностичеловекаиокружа

ющейсреды; 



62 
 

 сенсорноеразвитиеобучающихсясТНР; 

 развитиепроцессовобобщения,систематизации,логическогомышления,основываясьнаанал
изеявленийприроды и опосредуя ихречью; 

 развитиеречиобучающихся; 

 совершенствованиепознавательнойфункцииречи; 

 овладение знаниями о мероприятиях по охране природы на основе анализа конкретной де-
ятельности вданной местности(крае,республике); 

 воспитаниегуманногоотношениякживойинеживойприроде,чувствамилосердия,стремления

к бережномуотношению и охранеприроды; 

 ознакомление обучающихся с необходимыми гигиеническими знаниями, 

формированиепредставлений о значении гигиенических навыков для здоровья и 

деятельности человека,формирование уобучающихсянавыков личнойи 
общественнойгигиены. 

Специфика учебного предмета «Окружающий мир» заключается в ярко выраженном инте-

грированномхарактере,обеспечивающимовладениеприродоведческими,обществоведческими, 

историческими знаниями, необходимыми для целостного и системного видения мира в его важ-

нейшихвзаимосвязях. 

Содержание программы учебного предмета «Окружающий мир» обеспечивает основу осу-

ществлениямежпредметныхсвязей дисциплинначальной школы. 

Русский язык и литературное чтение: обогащение лексикона обучающихся, развитие пони-

мания и способности употребления логико-грамматических конструкций при анализе 

явлений,происходящих в живой и неживой природе, в социуме; развитие речевых/языковых 

средств с це-лью осуществления продуктивного взаимодействия с окружающими; 

совершенствование навы-ков установления смысловых (причинно-следственных, временных и 

т.д.) связей при анализетекстов, содержащих природоведческую, обществоведческую, 

историческую информацию; за-крепление правильных речевых навыков устнойи письменной 

речи в различных коммуникатив-ных ситуациях. 

Музыка: развитие способности соотносить изменения в живой и неживой природе с музы-

кальными произведениями различных жанров, эмоционально относиться к ним, выражать 

своеотношениек музыкальнымпроизведениям. 

Изобразительное искусство и технология: формирование умений осуществлять эстетиче-

скую оценку явлений природы, событий окружающего мира; способность передавать в 

своейпрактической и художественно-творческой деятельности отношение к природе, человеку, 

обще-ству; закрепление навыков использования технологических приемов при проведении 

практиче-ских/лабораторныхработ, опытов. 

Математика: развитие наглядно-действенного, наглядно-образного, вербально-

логическогомышления; закрепление навыков вычисления с использованием единиц полученных 

при измере-нии;использованиенавыков ориентированиянаместности. 

Изучение учебного предмета «Окружающий мир» имеет большое развивающее, корригиру-

ющее и воспитательное значение, способствует воспитанию любви к родной природе, уважения 

ктруду,гуманногоотношения кживой инеживой природе,милосердия, доброты. 

Важное место при изучении начального курса окружающего мира занимают вопросы охра-

ны природы. Обучающиеся должны не только усвоить знания о необходимости охраны 

природы,о мероприятиях по ее охране, но и принимать посильное практическоеучастие в работе 

поохранеприроды(изготовлениекормушекдляптиц,сборсемян,уходзакомнатнымирастениямивкла
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ссе, зарастениями напришкольном участке). 

Программой предусмотрено проведение экскурсий, практических работ, опытов. В процес-

се проведения экскурсий осуществляется не только наблюдение за явлениями природы и их из-

менениями, но и их анализ, выявление закономерных связей между явлениями природы. В 

ходеэкскурсий, а также при обсуждениях в классе необходимо закреплять связи между 

конкретнымиобразами предметов, признаков, явлений с их речевым обозначением, формировать 

умение связ-ноихописывать врассказах-повествованиях,описаниях, рассуждениях. 

Личные впечатления от наблюдения за явлениями природы служат основой для ведения ка-

лендарейприроды,труда,для составленияписьменных связныхвысказываний. 

При изучении окружающего мира необходимо учитывать особенности родного края, в связи 

счем, время и место экскурсий определяются с учетом особенностей климата, природных 

условийиместности. 

Краеведческий принцип учитывается и при изучении сельскохозяйственного и промышлен-

ногопроизводства. 

В содержание учебного предмета «Окружающий мир» входят темы: «Сезонные изменения 

вприроде», «Ориентировка на местности», «Природа нашего края», «Организм человека и 

охранаегоздоровья». 

Изучение темы «Сезонные изменения в природе» осуществляется в определенной логиче-

ской последовательности, отражающей реальную связь явлений природы: изменения, происхо-

дящие в неживой природе, изменения в жизни растений, охрана растений, изменения в 

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

Приэтом обучающиеся должны не только обращать внимание на сезонные изменения, но и 

усвоитьзакономерные связи между происходящими в природе изменениями неживой природы и 

измене-ниями в жизни растений и животных, что, в свою очередь, обусловливает изменения 

поведения итрудовойдеятельностичеловека. 

По теме «Ориентировка на местности» программой предусмотрено овладение 

основнымиспособами ориентировки, выполнение практической деятельности по нахождению 

направленийнаместности, знакомствосустройством компаса. 

Изучение темы «Природа нашего края» предполагает знакомство с природой области 

(края,республики)вследующей последовательности:неживая 

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

охрана,трудоваядеятельностьлюдей, использованиеприродныхбогатств. 

Особое внимание уделяется изучению темы «Организм человека и охрана его 

здоровья».Усвоение элементарных знаний об организме человека, органах и их функциях создает 

фунда-мент понимания необходимости личной и общественной гигиены, сохранения и 

укрепления здо-ровьяобучающихся. 

Структуру учебного предмета «Окружающий мир» составляют следующие разделы: «Чело-

векиприрода»,«Человек иобщество»,«Правилабезопаснойжизни». 

Человеки природа 

Природа – это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и пред-

меты, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, срав-

нительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, 

листопад,перелетыптиц, сменавремени суток,рассвет, закат, ветер,дождь, гроза. 

Вещество – то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ 

вокружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твердые тела, 

жидкости,газы.Простейшиепрактическиеработы свеществами,жидкостями, газами. 
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Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего жи-

вого на Земле. Земля - планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как мо-

дель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение 

наглобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

мест-ности.Компас. 

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

года,их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина 

сменывременгода. Смена времен годавродномкрае наосновенаблюдений. 

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

запогодой своегокрая.Предсказаниепогодыи егозначениевжизнилюдей. 

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

условноеобозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая 

характери-стиканаосновенаблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Во-

доемыродного края(названия, краткаяхарактеристиканаосновенаблюдений). 

Воздух–смесьгазов.Свойствавоздуха.Значениевоздухадлярастений,животных,челове- 

ка. 

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

живыхорганизмовихозяйственной жизничеловека. Круговоротводывприроде. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к по-

лезнымископаемым. Полезныеископаемыеродного края(2-3 примера). 

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

человека.Растения,ихразнообразие,частирастения(корень,стебель,лист,цветок,плод,семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста расте-

ний, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения.Рольрастений вприродеи жизнилюдей, бережноеотношениечеловекакрастениям. 

Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений.Грибы:съедобныеи ядовитые. Правиласборагрибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода,тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных 

живот-ных (хищные, растительноядные, всеядные). 

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

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

Животныеродногокрая, ихназвания,краткаяхарактеристиканаосновенаблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, поч-

ва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения –

пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян растений. 

Влияниечеловека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2 – 3 примера 

на ос-новенаблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, расти-

тельный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изуча-

емых зон, охранаприроды). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетиче-

ское значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посред-

ством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), опре-
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деляющийсезонный трудлюдей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе 

напримере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных 

богатств:воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 

нацио-нальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные 

пред-ставители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. 

Личнаяответственность каждогочеловеказасохранностьприроды. 

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

двигательная,пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятель-ности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, 

частоты пуль-са. Личнаяответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 

здоровья окружа-ющих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностямиздоровья,заботао них. 

Человекиобщество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг 

сдругом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно- нравственные и 

культурныеценности– основажизнеспособностиобщества. 

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

ся и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе в куль-

туру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения чело-

века с другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, соци-

альных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому 

мнению.Внутренниймирчеловека:общеепредставлениеочеловеческихсвойствахикачествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семьеи взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престаре-лых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и 

фамилии членовсемьи.Составлениесхемыродословногодрева,историисемьи.Духовно-

нравственныеценностивсемейной культуренародов России и мира. 

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

Оценкавеликой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный 

коллектив,совместнаяучеба, игры,отдых. Составлениережимадня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правилавзаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и 

другихобще-ственных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим 

русским языком,помощьимвориентациивучебной средеи окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая цен-

ность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека 

зарезультатысвоеготрудаи профессиональноемастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 

водныйтранспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

элек-троннаяпочта, аудио-ивидеочаты, форум. 

Средства массовойинформации:радио, телевидение, пресса, интернет.Избирательностьпри 

пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-

нравственногоздоровья. 

НашаРодина–Россия,РоссийскаяФедерация.Ценностно-смысловоесодержаниепонятий 

«Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный 
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гербРоссии, Государственный флаг России, Государственный гимн России, правила поведения 

припрослушиваниягимна.Конституция–ОсновнойзаконРоссийскойФедерации.Праваребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы 

государствазасоциальноеи духовно-нравственноеблагополучиеграждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочениядуховно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, 

День защитни-ка Отечества, 8 марта, День весны и труда, День Победы, День России, День 

защиты детей, Деньнародного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего 

региона. Оформле-ниеплаката или стеннойгазеты кобщественномупразднику. 

Россиянакарте,государственнаяграницаРоссии.Москва–столицаРоссии.СвятыниМосквы–

святыниРоссии.ДостопримечательностиМосквы:Кремль,Краснаяплощадь, 

Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с 

Москвой(основаниеМосквы,строительствоКремляидр.).ГербМосквы.РасположениеМосквынакар

те. 

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

ПетруI – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца (по 

выбору).Главный город родного края: достопримечательности, история и характеристика 

отдельных ис-торическихсобытий, связанныхсним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерныеособенности быта (по выбору). 

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

край,республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексыи пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, прожи-вающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные 

сведения из ис-торииродногокрая.Святыниродногокрая.Проведениедняпамяти 

выдающегосяземляка. 

Правилабезопаснойжизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Режим дня обучающегося, чередование труда и от-

дыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе 

какусловие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за 

сохра-нение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов 

экстреннойпомощи. 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 раз-ное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с 

газом, электри-чеством, водой. Правила безопасного поведения в природе. Забота о здоровье и 

безопасностиокружающих людей – нравственный долг каждого человека. В предмете 

«Окружающий мир»возможно реализовывать модульнокурс «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (включаяправиладорожного движения). 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногопредмета«Окружающиймир»: 

 сформированностьпредставленийоРоссии,знаниегосударственнойсимволики; 

 сформированность представлений о правах и обязанностях самого обучающегося как учени-
ка,как сына/дочери, как гражданинаи т.д.; 

 сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органич-

номединствеи разнообразииприроды, народов,культур; 

 умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося социальные 
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ритуалы,умениевступитьвречевойконтактиобщатьсявсоответствиисвозрастомиречевы-

ми/коммуникативнымивозможностями,близостьюисоциальнымстатусом 

 собеседника; 

 умениевзаимодействоватьсокружающимилюдьмивсоответствиисобщепринятыминор-мами; 

 овладениезнаниямиобокружающейсреде,обобъектахиявленияхживойинеживойприро-дыи 

ихзначении вжизни человека; 

 представленияоживотномирастительноммире,ихзначениивжизничеловека; 

 представленияозакономерныхсвязяхмеждуявлениямиживойинеживойприроды,междудеятель

ностьючеловекаи изменениями вприроде; 

 овладениеосновамиэкологическойикультурологическойграмотности,элементарнымипра-

виламинравственного ибезопасного поведениявмиреприроды илюдей; 

 знанияородномкрае,особенностяхклиматических ипогодныхусловий; 

 знанияохарактеретрудалюдей,связанногосиспользованиемприроды; 

 владениеэлементарнымиспособамиизученияприродыиобщества; 

 умениеиспользоватьпростейшеелабораторноеоборудованиеиизмерительныеприборы; 

 умение сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков 
илинеизвестных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 
объ-ектов; 

 сформированность представлений о собственном теле, распознавание своих ощущений 

иобогащениесенсорного опыта; 

 сформированностьпредставленийоздоровьеинездоровье; 

 сформированность установкинабезопасный,здоровыйобразжизни; 

 развитиелексики,формированиеграмматическогострояисвязнойречи; 

 развитие процессовобобщения,систематизации,классификации,основываясьнаанализе яв-
ленийприроды и опосредуя ихречью; 

 расширениекругаосвоенныхсоциальныхконтактов; 

 умениеограничиватьсвоиконтактыивзаимодействиявсоответствиистребованиямибез-
опасности жизнедеятельности. 

6. Основырелигиозныхкультурисветскойэтики 

Основныезадачи учебногопредмета«Основырелигиозныхкультурисветскойэтики»: 

 знакомствососновныминормамисветскойирелигиознойморали; 

 пониманиезначениянравственности,верыирелигиивжизничеловекаиобщества; 

 формирование первоначальных представлений о религиозных культурах и светской этике, 
обихроливкультуре,истории и современностиРоссии. 

Данный предмет обладает широкими возможностями для формирования у 

обучающихсяфундаментальных основ культурологической грамотности, толерантного поведения 

в многона-циональной среде, формируют вектор культурно-ценностных ориентиров 

обучающихся. В обра-зовательном процессе обучающиеся с ТНР должны в широком объеме 

овладеть знаниями о мно-гополярности мира и умениями жить, учиться, работать в 

многонациональном обществе на благонашей общей родины - России. Учебный предмет 



68 
 

«Основы религиозных культур и светской эти-ки» имеет интегрированный характер, поскольку 

его содержание аккумулирует в себе первона-чальные представления из истории, литературы, 

географии и других социально – гуманитарныхнаук. 

Содержание учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

тесносвязано с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»: формирование 

представления ороли обучающегося как растущего гражданина своего государства; овладение 

социальными ри-туалами и совершенствование форм социального взаимодействия в 

многонациональном обще-стве; воспитание чувства милосердия, социально ориентированного 

взгляда на мир в его органи-ческомединствеи разнообразиинародов, культур,религий. 

Отбор изучаемого материала осуществляется с учетом целей и задач данного предмета, 

егоместа в системе школьного образования, а также возрастных потребностей и с учетом 

речевыхособенностейобучающихся сТНР. 

Программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» представ-

лена разделами «Основы религиозных культур народов России» и «Основы светской этики». Те-

матически разделы объединяются, носят светский характер, не навязывают никакой религии. Со-

держание разделов учебного предмета предусматривает общее знакомство с 

соответствующимирелигиями, их культурой (исключая изучение специальных богословских 

вопросов) и не содер-житкритическихоценокразныхрелигийи основанныхнанихмировоззрений. 

Названныеразделы учебногопредметапредставленыследующимсодержанием: 

Россия-нашаРодина.Культураирелигия.Праздникиврелигиях мира. 

Светская этика. Отечественные традиционные религии, их роль в культуре, истории и современ-

ности России. 

Основные нормы светской и религиозной морали, их значение в выстраивании 

конструктивныхотношений в семье и обществе. Значение нравственности, веры и религии в 

жизни человека иобщества. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и 

труд. Милосер-дие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и 

отношение к ним 

разныхрелигий.ЛюбовьиуважениекОтечеству.Понятиетолерантности,многополярностимира. 

Содержание учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» может быть ре-

ализовано и во внеурочной деятельности, так как внеурочные мероприятия способствуют расши-

рениюкругозораобучающихсясТНР,развитиюихинтересакконкретнойобластизнаний. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Основы религиозных культур и свет-

скойэтики»: 

 наличие представлений о национальном составе народов мира, разнообразии мировых ре-

лигийи общечеловеческихценностей; 

 пониманиезначениянравственности,верыирелигиивжизничеловекаиобщества; 

 знание культурных и религиозных традиций своего народа, уважение к памятникам куль-
туры независимо от национальной и религиозной принадлежности их создателей, ценно-
стяхнезависимо отэтнокультуры; 

 представления об исторической роли традиционных религий в становлении 

российскойгосударственности; 

 знание,пониманиеипринятиеобучающимисяценностей:Отечество,нравственность,долг,мил

осердие,миролюбие,какосновыкультурныхтрадициймногонациональногонародаРоссии; 

 знание основных норм светской и религиозной морали, понимание их значения в выстра-

иванииконструктивныхотношенийвсемьеи обществе, ихроли 
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 висторииисовременности России; 

 становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; проявле-

ния нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных тради-

цияхнародов России. 

7. Музыка 

Уроки музыки являются важным средством музыкально-эстетического воспитания обуча-

ющихся с ТНР. У обучающихся формируются глубокий и устойчивый интерес и любовь к музы-

ке. 

Основнымизадачамиобучениямузыкеявляются: 

 формированиепервоначальныхпредставленийоролимузыкивжизничеловека,еероливдуховн

о-нравственномразвитии человека; 

 формированиеосновмузыкальнойкультуры,развитиехудожественноговкусаиинтересакмуз

ыкальномуискусствуи музыкальной деятельности; 

 формированиеуменийвосприниматьмузыкуивыражатьсвое 

отношениекмузыкальномупроизведению; 

 развитиеспособностейкхудожественно-образному,эмоционально-целостномувосприя-
тиюпроизведений музыкального искусства; 

 развитие звуковысотного, тембрового и динамического слуха, дыхания, способности 
ксвободнойголосоподачеи голосоведению; 

 создание благоприятных предпосылок для коррекции просодических нарушений (воспри-

ятие и осознание темпо-ритмических, звуковысотных, динамических изменений в музы-

кальных произведениях) и овладение обучающимися комплексом просодических 

средств,необходимыхдляреализацииэмоционально-экспрессивнойфункцииинтонации; 

 развитиеслуховоговнимания,координациимеждудыханиемиголосом; 

 формированиеиохранадетскогоголосасучетомпсихофизиологическогоиречевогораз-

витияобучающихся; 

 закреплениесформированной(налогопедическихзанятиях)артикуляциизвуков. 

Основными видами учебной деятельности обучающихся являются слушание музыки, 

пение,инструментальное музицирование, музыкально-пластическое движение, драматизация 

музыкаль-ныхпроизведений. 

Содержание программы учебного предмета «Музыка» по таким видам учебной деятельно-

сти как слушание музыки, пение, музыкально-пластическое движение, драматизация музыкаль-

ных произведений тесным образом связано с содержанием коррекционных курсов «Произноше-

ние», «Логопедическая ритмика» и содержанием индивидуальной/подгрупповой 

логопедическойработы,обеспечиваякоррекциюпсихофизиологических 

механизмовречевойдеятельности. 

Связьучебныхпредметов«Музыка»,«Литературноечтение», 

«Изобразительное искусство» способствует эстетическому развитию, обогащает опыт 

целостноговосприятия литературных художественных произведений, произведений 

музыкального и изобра-зительногоискусства. 

Слушание музыки. Слушание музыки является важным элементом музыкально-

эстетическоговоспитания детей. Оно способствуетвосприятию и пониманию музыки во всем 

богатстве ееформ и жанров, расширяет музыкальный кругозор, развивает музыкальное 
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мышление, обогащаетвнутренний мир ребенка, воспитывает у обучающихся музыкальную 

культуру как часть духов-ной культуры. Слушание музыки является важным средством 

воспитания музыкального слуха,что создает благоприятные предпосылки для коррекции 

просодических нарушений (восприятие иосознание темпо-ритмических, звуковысотных, 

динамических изменений в музыкальных произ-ведениях обеспечивает овладение 

обучающимися комплексом просодических средств, необхо-димыхдляреализацииэмоционально-

экспрессивнойфункцииинтонации).Восприятиемузыкиво многом зависит от установки, которая 

дается педагогом перед слушанием музыки. После про-слушивания музыкального произведения 

следует перейти к его анализу. Анализ при активномучастииобучающихся, с 

привлечениемвниманияксредстваммузыкальнойвыразительности(темп, динамика, регистр, 

характер мелодии, состав исполнителей, форма произведения). В про-цессе осуществления этого 

вида деятельности следует применять разнообразные учебные посо-бия и технические средства 

обучения, что обеспечивает возможность разнообразить слуховыевпечатления от звучания 

симфонического оркестра, инструментальной и вокально-хоровой му-зыки. Слушание музыки 

обогащает опыт эмоционально-образного восприятия музыки 

различнойпосодержанию,характеруисредстваммузыкальной выразительности. 

Пение. Пение имеет большое коррекционное значение для обучающихся с ТНР. Развивая во-

кально-хоровые навыки, необходимо учитывать, что у большинства обучающихся с ТНР 

имеетсянедостаточность слухового внимания, координации между дыханием и голосом. 

Обучение пе-нию начинается с правильной певческой установки: сидеть (или стоять) прямо, 

ненапряженно,слегка отведя плечи назад. Это необходимо для развития фонационного дыхания и 

формирова-ния детского певческого голоса. Фонационное дыхание должно быть свободным, 

ровным, глубо-ким-

этонеобходимодляразвитиямягкого,красивоговокальногозвучанияголоса.Важнойза- 

дачей является формирование и охрана детского голоса. При подборе песен для обучающихся 

сТНР учитывается характер нарушений психофизиологического и речевого развития детей, 

чтообусловливает отбор вокального и речевого материала. Усложнение в обучении пению идет 

по-степенно, с соблюдением последовательности в выборе песен и упражнений. Специальные во-

кальные упражнения - распевания должны соответствовать определенным певческим и коррек-

ционным задачам, обеспечивая координированную работу дыхательной и голосовой мускулату-

ры, свободную голосоподачу и голосоведение, закрепление сформированной (на 

логопедическихзанятиях) артикуляции звуков. Работа по обучению пению включает в себя 

несколько этапов.После беседы и исполнения песни проводится разбор текста. Затем 

отхлопывается ритмическийрисунок песни с одновременным проговариванием текста. 

Мелодическое разучивание песни мо-жет начинаться как с запева, так и с припева; при этом 

учитель помогает исполнению трудныхмузыкальных фраз и отдельных слов. Развивая у 

обучающихся сознательное и эмоциональноеотношение к содержанию песни, учитель приучает 

их к художественной выразительности в пе-нии, воспитывает музыкальный вкус. Обучение 

пению обеспечивает самовыражение обучающе-гося в пении, освоение вокально-хоровых 

умений и навыков для передачи музыкально- исполни-тельскогозамысла, импровизации. 

Инструментальное музицирование. Предусматривает коллективное музицирование на элемен-

тарных и электронных музыкальных инструментах, участие в исполнении музыкальных произве-

дений,овладениеопытоминдивидуальнойтворческойдеятельности(сочинение,импровизация). 

Музыкально-

пластическоедвижение.Реализацияданноговидадеятельностиспособствуетформированию 

общих представлений о пластических средствах выразительности, развитию ин-дивидуально-

личностного выражения образного содержания музыки через пластику, 

созданиюколлективныхмузыкально-пластическихкомпозиций,танцевальныхимпровизаций. 

Драматизация музыкальных произведений. Осуществляется в театрализованных формах музы-

кально-творческой деятельности (музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, игры дра-
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матизации) посредством выражения образного содержания музыкальных произведений с помо-

щьюсредств выразительностиразличныхвидовискусств. 

Программу учебного предмета «Музыка» составляют следующие разделы: «Музыка в жизни че-

ловека»,«Основныезакономерностимузыкальногоискусства»,«Музыкальнаякартинамира». 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественноепроявлениечеловеческогосостояния.Звучаниеокружающейжизни,природы,настроен

ий,чувств и характера человека. Обобщѐнное представление об основных образно-

эмоциональныхсферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, 

марш и их разно-видности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, 

концерт, сюита,кантата, мюзикл. Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество 

народов России.Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, 

скороговорки, загадки,игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. 

Народная и профессиональ-ная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

Духовная музыка в творчествекомпозиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа музы-

кального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 

озвученноевыражениеэмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация - источник 

музыкальнойречи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр,лад и др.). Музыкальная речь как способ общения между людьми, еѐ 

эмоциональное воздействие.Композитор - исполнитель - слушатель. Особенности музыкальной 

речи в сочинениях компози-торов, еѐ выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Элемен-ты нотной грамоты. Развитие музыки - сопоставление и столкновение 

чувств и мыслей 

человека,музыкальныхинтонаций,тем,художественныхобразов.Основныеприѐмымузыкальногора

зви- 

тия (повтор и контраст). Формы построения музыки как обобщѐнное выражение художествен-но-

образного содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трѐхчастные, вариации,рондо 

идр. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие представле-

ния о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, 

ансамблипесниитанца.Выдающиесяисполнительскиеколлективы(хоровые,симфонические).Музы-

кальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и 

телепередачи,видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная;сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. 

Хоры: детский,женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: 

симфонический, духо-вой, народных инструментов. Народное и профессиональное музыкальное 

творчество разныхстран мира. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся 

традиций. Региональныемузыкально-

поэтическиетрадиции:содержание,образнаясфераимузыкальныйязык. 

Предметныерезультатыосвоенияучебногопредмета«Музыка»: 

 сформированностьпредставленийоролимузыкивжизничеловека,вегодухов-но-

нравственномразвитии; 

 сформированностьобщихпредставленийомузыкальнойкартинемира; 

 сформированность основ музыкальной культуры, (в том числе на материале 
музыкальнойкультуры родного края), наличие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искус-ствуимузыкальной деятельности; 
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 сформированностьустойчивогоинтересакмузыкеикразличнымвидаммузыкаль-но-

творческойдеятельности (слушание, пение,движения подмузыкуидр.); 

 умение воспринимать музыку ивыражатьсвое отношение к музыкальным произведени-

ям;умение воспринимать иосознаватьтемпо-

ритмические,звуковысотные,динамическиеизменениявмузыкальныхпроизведениях; 

 сформированность фонационного дыхания, правильной техники голосоподачи, умений про-

извольно изменять акустические характеристики голоса в диапазоне, заданном 
музыкальнымпроизведением; 

 умениекоординироватьработудыхательнойиголосовоймускулатуры; 

 овладениеприемамипения,освоениевокально-
хоровыхуменийинавыков(ссоблюдениемнормативногопроизношения звуков); 

 умениеэмоциональноиосознанно относитьсякмузыке 
различныхнаправлений(фольклору,религиозной,классической и современноймузыке); 

 умениепониматьсодержание,интонационно-образныйсмыслпроизведенийразныхжанрови 

стилей; 

 овладениеспособностьюмузыкальногоанализапроизведений; 

 сформированность пространственной ориентировки обучающихся при выполнении движе-

нияпод музыку; 

 умениевоплощатьмузыкальныеобразыприсозданиитеатрализованныхимузыкаль-но-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизаци-ях; 

 освоение приемов игры на детских музыкальных инструментах, умение сопровождать мело-

диюсобственнойигройнамузыкальных инструментах. 

8. Изобразительноеискусство 

Основнымизадачамиобученияизобразительномуискусствуявляются: 

 развитие эстетических чувств и понимания прекрасного, способности наслаждаться искус-
ством,раскрыватьспецификухудожественно-

образногоотображениядействительностисредствамиграфики,живописи,скульптурыидекорати

вно-прикладногоискусства; 

 формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизничеловека,егороли вдуховно-нравственномразвитиичеловека; 

 формирование основ художественной культуры, эстетического отношения к миру, понима-

ниякрасоты какценности, потребностивхудожественномтворчестве; 

 ознакомление с выдающимися произведениями изобразительного искусства и 

архитектурыразныхэпох инародов,спроизведениямидекоративно-

прикладногоискусстваидизайна; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведе-
нийискусства; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художе-
ственнойдеятельности; 

 развитие способностей к выражению в творческих работах своего отношения к окружающе-
мумиру; 

 усвоение элементарных знаний основ реалистического рисунка, навыков рисования с нату-



73 
 

ры, по памяти, по представлению; формирование умения самостоятельно выполнять сюжет-

ныерисунки; 

 развитиеизобразительныхспособностей,художественноговкуса,творческоговоображения; 

 развитие способностей к художественно-образному, эмоционально- ценностному восприя-

тиюпроизведенийизобразительногоискусства иуменияотражать ихвречи; 

 коррекция недостатков познавательной деятельности путем систематического и целенаправ-

ленного воспитания и развития правильного восприятия формы, конструкции, 

величины,цвета предметов, их положения в пространстве; умения находить в изображенном 

суще-ственныепризнаки,устанавливать ихсходствоиразличие; 

 коррекциянедостатковвразвитиимелкоймоторики; 

 развитие зрительного восприятия, оптико-пространственных представлений, конструктивно-
гопраксиса, графическихумений инавыков; 

 усвоение слов, словосочетаний и фраз, на основе которых достигается овладение изобрази-
тельнойграмотой. 

Межпредметные связи учебного предмета «Изобразительное искусство» с учебными пред-

метами «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир», «Основы 

религиозныхкультур и светской этики», «Музыка» обеспечивают обогащение и уточнение 

эмотивной лекси-ки, развитие рефлексии, передаваемых чувств, отношений к природе, 

культурным традициямразличных народов и стран, их музыке, былинам, сказкам, человеческим 

взаимоотношениям;формирование представлений о роли изобразительного искусства в 

организации материальногоокружениячеловека. 

Изучениесодержанияучебногоматериалапоизобразительномуискусствуосуществляетсявпро

цессерисования, лепкии выполнения аппликаций. 

Программой предусмотрены следующие виды рисования: рисование с натуры, рисование 

натемы, декоративное рисование. При обучении этим видам изобразительной практической дея-

тельности решаются какучебные,так икоррекционныезадачи. 

Рисование с натуры способствует формированию у обучающихся умения внимательно рас-

сматривать предметы, анализировать их форму, пропорции и конструкцию, определять соотно-

шения между объектами изображения и т.д. В процессе рисования с натуры развиваются зри-

тельноевосприятие,вниманиеобучающихся,ихвоображениеитворческоемышление.Занятияпо 

рисованию с натуры могут быть длительными (1-2 и даже 3 урока) и кратковременными (вы-

полнение набросков и зарисовок в течение 10-20 минут). Как правило, наброски и зарисовки вы-

полняются в начале, в середине или в конце урока, но начиная со II класса, им посвящается 

весьурок. Предметы для рисования с натуры в I (I дополнительном) и II классах ставятся перед 

обу-чающимися во фронтальном положении. Объекты изображения, за небольшим 

исключением,располагаютнесколько нижеуровня зрения обучающихся. Знакомя обучающихся с 

натурой,учитель прежде всего создает условия для ее эмоционального, целостного восприятия. 

Вниманиеобучающихся в основном направляется на определение и передачу общего 

пространственногоположения, конструкции, цвета изображаемых объектов. Чтобы облегчить 

обучающимся переда-чу сходства с натурой, им предлагают изображать в натуральную величину 

предметы небольшихразмеров(листья, фрукты, игрушки, грибы и др.). 

Со II класса обучающихся учат сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом, про-

водить планомерный анализ этого предмета, в котором важное место занимает выявление 

общейформы. При этом используются обводящие по контуру движения рукой, которые затем 

повторя-ются в воздухе, а также соотнесение формы изучаемого предмета со знакомой 

геометрическойформой («На что похоже по форме на круг или на треугольник?» и т.п.). При 

анализе объекта дляизображения внимание обучающихся обращают на вертикальные и 
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горизонтальные линии, доби-ваются их правильного воспроизведения в изображении. 

Сопоставляя объект и рисунок, уже во IIклассе обучающимся показывают целесообразность 

использования некоторых вспомогательныхлиний (осевой линии, линии, обрисовывающей 

общую форму объекта и т.д.), а с III класса тре-буютихприменения. 

В последующих классах учебные задачи постепенно усложняются. Обучающиеся 

должнынаучиться более точно передавать форму изображаемых предметов, особенности их 

конструкциии пропорций, а также соблюдать целесообразную последовательность при 

выполнении рисунка.Большое внимание пририсованиис натурыследуетуделятьпоказу 

рациональныхспособовизображения, обеспечивающих передачу в рисунке сходства с натурой. В 

I (I дополнительном)-II классах для обучающихся с ТНР при рисовании таких трудных для 

изображения объектов, какчеловек, животное, птицы и др., наряду с планомерным анализом, 

вычленением геометрическихформ, полезен показ доступного обучающимся простейшего 

способа изображения, отвечающеготребованиям грамотного построения рисунка с натуры. В 

более старших классах способы изоб-ражения следует усложнять, вводить вспомогательные 

средства для более точной передачи в ри-сункесоотношения частейи 

конструкцииизображаемыхобъектов. 

При показе способа изображения нового и сложного объекта в I (I дополнительном) и 

IIклассах допускается поэтапное рисование совместно с учителем (обучающийся рисует в 

альбоме,учитель –надоске). 

Рисунки на темы выполняются по памяти, на основе предварительных 

целенаправленныхнаблюдений. В процессе рисования на темы совершенствуются и 

закрепляются навыки грамот-ного изображения пропорций, конструктивных особенностей 

объекта, пространственного поло-жения, освещенности, цвета предметов, а также формируется 

умение выполнять рисунок вырази-тельно. Необходимо поощрять самостоятельность 

обучающихся в выборе тем и их раскрытии,использованиеоригинальныхкомпозиций итехники 

исполнения. 

В I (I дополнительном) - II классах задача тематического рисования сводится к тому, 

чтобыобучающиеся смогли изобразить отдельные предметы, наиболее простые по форме и 

окраске(например,выполняютрисунки ксказкам«Колобок»,«Тримедведя»). 

В III-IV классах перед обучающимися ставятся простейшие изобразительные задачи пра-

вильно передавать зрительное соотношение величины предметов, усвоить правило загоражива-

нияоднихпредметов другими. 

Чтобы помочь обучающимся припомнить образы ранее рассматриваемых предметов ис-

пользуются тесты, подобранные учителем и содержащие задания с описанием двух-трех предме-

тов. Задания включают обозначение знакомого графического образа и воспроизведение извест-

ныхпространственныхотношений, отношенийпо цветуивеличине. 

Ставя перед обучающимися задачу, передать в рисунке какую-либо тему, раскрыть 

сюжетотрывка литературного произведения, проиллюстрировать текст- описание, учитель 

должен со-средоточить свои усилия на формировании у них замысла, активизации зрительных 

образов. По-сле объяснения учителя обучающиеся рассказывают, что следует нарисовать, где, 

как и в 

какойпоследовательности.Дляобогащениязрительныхпредставленийобучающихсяиспользуютсяк

нижные иллюстрации, таблицы с изображением людей и животных, различные 

репродукции,плакаты,открытки, фотографии. 

В процессе рисования на темы осуществляется обучение способам передачи 

пространства(начиная с I (I дополнительного) класса) посредством формирования у 

обучающихся понятия обизломе пространства и границе излома (граница стены и пола, земли и 

неба), умений правильноразмещать в рисунке предметы на поверхности пола или земли. В 
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рисунках на темы целесооб-разнонарядусцветными карандашамииспользовать 

акварельныеигуашевыекраски. 

С целью повышения речевой активности обучающихся используются различные 

приемы(словесное описание структуры объекта, особенностей объектов, включаемых в 

тематическийрисунок,определениепоследовательности работы надрисункоми т.п.). 

У обучающихся I (I дополнительного) - III классов предусматривается развитие умения ви-

деть многообразие цветов, различать и составлять сложные оттенки цветов посредством смеше-

ниякрасок. ВIVклассе представления обучающихсяоцвете расширяются. 

Начиная с IV класса, осуществляется ознакомление обучающихся с понятием «единая 

точказрения» и развитие навыков передачи перспективного уменьшения формы и пропорций 

изобра-жаемых предметов в зависимости от их положения по отношению к рисующему, 

изучается влия-ние света на цвет и приемы выделения объемной формы предметов средствами 

светотени и с по-мощьюцвета. 

Декоративное рисование – является одним из видов изобразительного искусства. Источни-

ком для данного вида изображения является многообразное народное искусство, в 

орнаментахкоторого отражается природа и национальная культура. Основное назначение 

декоративного ри-сования – это украшение самых разных предметов. Особенностью народного 

декоративного узо-ра является ритмическое повторение тех или иных элементов рисунка. На 

уроках декоративногорисования происходит знакомство с творчеством мастеров городецкой 

живописи, нижегородскойрезьбы, дымковской игрушки, травяного узора Хохломы. 

Обучающиеся осваивают в 

процессеобучениянавыкисвободнойкистевойросписиипервоначальнуютехникуизображения 

узоров. 

В процессе обучения лепке обучающиеся работают с предметами, имеющими определен-

ную форму и конструкцию, что обеспечивает взаимодействие двигательно-осязательных и зри-

тельныхощущений. 

Знакомятся с пластичными материалами (глина, пластилин и др.); с основными 

способамилепки (конструктивный, скульптурный, комбинированный), приемами соединения 

деталей (при-жатие, примазывание, вдавливание, насадканакаркас, соединение спомощью жгута, 

врезание). 

На практической части урока обучающиеся выполняют работы в технике 

пластилиновойживописи(плоскаярельефнаяидр.),процарапывания,изколец,лепканаформе,отпечат

ывание,атакжезаглаживание, декорированиеприспособлениями иинструментами. 

На занятиях в I (I дополнительном) классе обучающиеся знакомятся с мягким 

материалом(глиной, пластилином и др.). Они узнают, что объем занимает место в пространстве, 

и его можнорассматривать с разных сторон. Знакомятся с предметной лепкой. Учатся превращать 

комочкипластилинавизображаемыйпредмет(лепкас натурыфруктови овощей, жанрнатюрморт). 

Во II классе обучающиеся учатся лепить из куска пластилина, путем вытягивания и вдавли-

вания, передавая композицию. Узнают, что изображения, созданные в объеме, тоже 

выражаютнашеотношениек миру. 

В III классе обучающиеся лепят игрушки по выбору, знакомятся с видами игрушек, 

лепятпосуду, определяя ее назначение, знакомятся с миром театра кукол (лепка дымковских 

коней ит.п.).Используют вработе декоративнуюлепку. 

На уроках в IV классе значительно возрастает коллективная работа на уроке (лепка 

фигурычеловекавдвижении, пропорции телачеловека). 

На занятиях аппликацией так же, как и на занятиях лепкой у обучающихся развивается спо-

собностьизображатьпредметыиявленияокружающего,выражатьсвоивпечатленияизамыслы. 
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Аппликацияразвиваетдекоративноечувство,способствуетразвитиюколористическогочувства 

и композиционных навыков, дает возможность перед наклеиванием попробовать пораз-ному 

разложить вырезанные фигуры и выбрать наилучший вариант их размещения. Занятия раз-

вивают воображение и фантазию, пространственное мышление, восприятие, способствуют рас-

крытию творческого потенциала личности и т.д. Для развития познавательных и творческих спо-

собностей обучающихся используются впечатления от прочитанных сказок, литературных про-

изведений. 

Аппликация состоит в изготовлении различных плоских изображений – узоров, 

орнаментов,рисунков, картин – путем вырезания и укрепления на поверхности разнообразных по 

форме, ма-териалу, цвету и фактуре деталей или иных подобранных материалов (цветная бумага, 

ткани, ко-жа,соломка, береста, шпон ит.п.) 

Для выполнения аппликации необходимо, чтобы обучающиеся овладели техникой склады-

вания изображения из частей и наклеивания их, владели техникой самостоятельного 

вырезанияформыпредметов. 

Занятия аппликацией в I (I дополнительном) классе носят подготовительный 

характер.Формируетсяпредставлениеоразличныхвидахиспользуемогоматериалаиспособових

об- 

работки. Обучающихся обучают различать и понимать особенности различных видов апплика-

ций. Отрабатываются приемы коллективной творческой работы в процессе построения геомет-

рическогоорнамента, оригами,«обратной»аппликации. 

Во II классе обучающиеся учатся читать схемы выполнения изделия, работать с инструмен-

тами, выполнять аппликацию с использованием растительного орнамента различных видов 

егокомпозиции.проводитьанализсамостоятельной иколлективной работы. 

На занятиях в III – IV классах обучающиеся выполняют декоративное панно в технике ап-

пликации (оригами, плетение, обрывная аппликация, по контору). Работа выполняется как само-

стоятельно,таки коллективно. 

В программе для каждого класса предлагается речевой материал, который 

обучающиесядолжныусвоитьвтечениегода:примерныйпереченьслов,словосочетаний,понятий,тер

минов. 

Целенаправленно проводимая словарная работа обеспечивает прочное усвоение обучаю-

щимися слов, словосочетаний и фраз, на основе которых достигается усвоение 

изобразительнойграмоты. 

Вструктуруучебногопредмета«Изобразительноеискусство»входятследующиеразделы: 

«Виды художественной деятельности», «Азбука искусства (обучение основам 

художественнойграмоты)»,«Значимыетемыискусства»,«Опытхудожественно–

творческойдеятельности». 

Видыхудожественнойдеятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художники зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, 

передача обще-

гочерезединичное.Отражениевпроизведенияхпластическихискусствобщечеловеческихидейо 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произ-

ведение изобразительного искусства: сходство и различие. Человек, мир природы в 

реальнойжизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии 

художе-ственной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители 

изобра-зительного искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи 

России (Рус-ский музей, Эрмитаж и т.д.) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная 
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оценка шедев-ров национального, российского и мирового искусства. Представление о роли 

изобразительных(пластических)искусстввповседневнойжизничеловека,ворганизацииегоматериал

ьногоокружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и 

т.д.Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 

основная ивспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженныесредствамирисунка.Изображениедеревьев,птиц,животных:общиеихарактерныечерты

. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий,предметов, выраженные средствами рисунка. Цвет - основа языка живописи. Выбор 

средств ху-дожественной выразительности для создания выразительного образа в соответствии 

поставлен-нымизадачами. Образы природы ичеловекавживописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элемен-

тарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразитель-

ного образа (пластилин, глина – раскатывание, набор объема, вытягивание формы). Объем – ос-

нова языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 

выраженнаясредствамискульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественно-

го конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные 

приемыработы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин – 

раскатыва-ние, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон - сгибание, вырезание). 

Представление 

овозможностяхиспользованиянавыковхудожественногоконструированияимоделированиявжизнич

еловека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его 

рольв жизни человека. Понятие о синтетическом характере народного искусства (украшение 

жилища,предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, 

сказки).Образ человека в традиционной культуре. Представление народа о мужской и женской 

красоте,отраженной в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной 

куль-туре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа 

декоратив-ных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей 

деревьев, мо-розные узоры на стекле и т.д.). Ознакомление с произведениями народных 

художественных про-мысловвРоссии (с учетом местныхусловий). 

Азбукаискусства(обучениеосновамхудожественнойграмоты) 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия:горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Поня-тия: линия горизонта, ближе - дальше, дальше - меньше, загораживание. Роль 

контрастов в ком-позиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и 

светлое, спокойноеи динамичное и т.д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). 

Главное и второ-степенноевкомпозиции. Симметрияи асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль бе-

лой и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные воз-

можности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью 

цветахарактераперсонажа, егоэмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, за-

кругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественныйобраз.Передачаспомощьюлинииэмоциональногосостоянияприроды,человека,жи

вотного. 
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Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве.Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. 

Трансформацияформ.Влияниеформыпредмета напредставлениео егохарактере. Силуэт. 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. Вырази-

тельность объемныхкомпозиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.д.). Ритм ли-

ний, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Пе-

редача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-

прикладномискусстве. 

Значимыетемыискусства 

Земля – наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их харак-

тера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, 

вразличную погоду. Жанр пейзажа. Пейзаж разных географических широт. Использование раз-

личных художественных материалов и средств для создания выразительных образов 

природы.Постройкивприроде:птичьигнезда,норы, ульи,панцирьчерепахи,домик улиткиит.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изобра-

жающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношение к природе в произведе-

ниях 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 Гогидр.) 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 

разныенароды и эпохи (Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль 

природныхусловий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в 

искусстверазныхнародовмира. Образыкультуры идекоративно-прикладногоискусства. 

Родина моя – Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры наро-

дов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 

жилища,предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, 

песней,танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека и традиционной культуры. 

Представ-ление народа о красоте человека (внешней и духовной), отраженные в искусстве. Образ 

защитни-каОтечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 

Образсовременника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и 

худо-

жественнаявыразительностьобразовперсонажей,пробуждающихлучшиечеловеческиечувства 

и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т.д. образы персо-

нажей,вызывающиегнев,раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различныххудожественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 

выразитель-ных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических)искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Отраже-ние в пластических искусствах природных, географических условий, 

традиций, религиозных ве-рованиях разных народов (на примере изобразительного и 

декоративно-прикладного искусстванародов России). Жанр натюрморта. Художественное 

конструирование и оформление помеще-нийи парков,транспорта и посуды,мебели, одежды, 

книгиигрушек. 

Опытхудожественно-творческойдеятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-

конструкторской деятельности. 
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Освоениеосноврисунка,живописи,скульптуры,декоративно-

прикладногоискусства.Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, 

человек, животные, рас-тения). 

Овладениеосновамихудожественнойграмоты:композицией,формой,ритмом,линией,цветом,о

бъемом, фактурой. 

Созданиемоделейбытовогоокружениячеловека.Овладениеэлементарныминавыкамилепкии 

бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в ри-

сунке,живописи,аппликации,скульптуре, художественномконструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, простран-

ства,линии, штриха, пятна, объема, фактурыматериала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художествен-

ных техник и материалов: фотографии, видеосъемки, бумажной пластики, гуаши, акварели, па-

стели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и при-

родных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительно-

гоискусства, выражениесвоегоотношения к произведению. 

Предметныерезультатыосвоенияучебногопредмета«Изобразительноеискусство»: 

 пониманиеобразнойприродыизобразительногоискусства; 

 представлениеоролиискусствавжизниидуховно-нравственномразвитиичеловека; 

 сформированностьосновхудожественнойкультуры,втомчисленаматериалехудожествен-
нойкультуры родного края; 

 развитиеэстетическогочувстванаосновезнакомствасмировойиотечественнойхудоже-
ственнойкультурой; 

 умениевоспринимать,элементарноанализироватьиоцениватьпроизведенияискусства; 

 освоениесредствизобразительнойдеятельности; 

 умение использовать инструменты, материалы в процессе доступной изобразительной дея-
тельности, а также умение использовать различные технологии в процессе рисования, 

лепки,аппликации; 

 способностьксовместнойисамостоятельнойизобразительнойдеятельности; 

 умениеосуществлятьэстетическуюоценкуявленийприроды,событийокружающегомира; 

 знание и различение видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, гра-
фика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и деко-

ративно-прикладныевиды искусства); 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения худо-
жественно-творческихработ; 

 способностьиспользоватьвхудожественно-творческойдеятельностиразличныехудоже-

ственныематериалыихудожественныетехники; 

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональныесостоянияи своеотношениек природе, человеку, обществу; 

 овладениенавыкомизображениямногофигурныхкомпозицийназначимыежизненныетемы; 
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 умениекомпоноватьнаплоскостилистаивобъемезадуманныйхудожественныйобраз; 

 умение определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему в про-
цессеработы; 

 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображениясредствами аппликациями и коллажа (по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцуидоступнымзаданнымусловиям); 

 сформированность зрительного восприятия, оптико-пространственных представлений, кон-

структивногопраксиса, графическихуменийинавыков; 

 умениепроводитьсравнение,сериациюиклассификациюпозаданнымкритериям; 

 умение строить высказывания в форме суждений об объекте, его строении, свойствах и свя-

зях; 

 умениеиспользоватьречьдлярегуляцииизобразительнойдеятельности; 

 овладениетерминологическимаппаратомизобразительногоискусства(употреблениемслов,сло
восочетаний,фраз,обеспечивающиховладениеизобразительнойграмотой); 

 знаниеправилтехникибезопасности. 

9. Физическаякультура 

Важнейшим требованием к программе по физической культуре является обеспечение диф-

ференцированного и индивидуального подхода к обучающимся с ТНР с учетом состояния здоро-

вья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей развития психи-

ческихсвойств икачеств,соблюдениегигиеническихнорм. 

ОсновнымизадачамипрограммыпофизическойкультуредляобучающихсясТНРявляют- 

ся: 

 формирование начальных представлений о значении физической культуры для 

укрепленияздоровьячеловека; 

 укрепление здоровья обучающихся, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, выра-

ботка устойчивости, приспособленности организма к неблагоприятным условиям 
внешнейсреды; 

 содействиегармоничномуфизическомуразвитию; 

 повышениефизическойи умственнойработоспособности; 

 овладениешколойдвижения; 

 развитиекоординационныхикондиционныхспособностей; 

 формированиезнанийоличнойгигиене,режимедня,влияниифизическихупражненийнасостояни

ездоровья, работоспособностиидвигательныхспособностей; 

 выработкапредставленийобосновныхвидах спорта; 

 приобщениексамостоятельнымзанятиямфизическимиупражнениями,подвижнымиграм,созна

тельноеихприменениевцеляхотдыха,тренировки,укрепленияздоровья; 

 воспитаниедисциплинированности,доброжелательногоотношениякодноклассникам,уме-

ниявзаимодействоватьсними впроцессезанятий; 

 воспитаниенравственныхиволевыхкачеств,развитиепсихическихпроцессовисвойствличности
. 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» тесно связано с содержанием учеб-
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ного предмета «Окружающий мир», обеспечивая закрепление знаний о необходимости сохране-

ния и укрепления здоровья, об общественной и личной гигиене, установку на здоровый 

образжизни; с коррекционным курсом «Логопедическая ритмика», способствуя выработке 

координи-рованных, точных и полных по объему движений, синхронизированных с темпом и 

ритмом му-зыки. 

Занятия физической культурой содействуют правильному физическому развитию и закали-

ванию организма, повышению физической и умственной работоспособности, освоению основ-

ных двигательных умений и навыков из числа предусмотренных программой по 

физическойкультуредля общеобразовательной организации. 

Правильное физическое воспитание - необходимое условие нормального развития всего ор-

ганизма. Благодаря двигательной активности обеспечивается развитие сердечно-сосудистой си-

стемы и органов дыхания, улучшается обмен веществ, повышается общий тонус жизнедеятель-

ности. 

Двигательная активность, осуществляющаяся в процессе физического воспитания, 

являетсянеобходимымусловиемнормальногоразвитияцентральнойнервнойсистемыобучающегося,

средствомусовершенствования межанализаторноговзаимодействия. 

Учитель на уроках по физической культуре сообщает обучающимся необходимые 

сведенияо режиме дня, о закаливании организма, правильном дыхании, осанке, прививает и 

закрепляетгигиенические навыки (уход за телом, мытье рук после занятий, опрятность 

физкультурной фор-мы и т.д.), воспитывает устойчивый интерес и привычку к систематическим 

занятиям физиче-скойкультурой. 

Реализуется вся система физического воспитания - уроки физической культуры, физкуль-

турные мероприятия в режиме учебного дня (физкультминутка, гимнастика до уроков, упражне-

ния и игры на переменах) и во внеурочное время. Ведущее место в системе физического воспи-

тания занимает урок. Эффективность обучения двигательным действиям зависит от 

методикипроведения урока, от того, как в процессе обучения активизируется познавательная 

деятельностьобучающихся,насколькосознательноотносятсяоник 

усвоениюдвигательныхдействий. 

Формирование двигательных умений и навыков в начальных классах проводится в соответ-

ствии с учебной программой, которая предусматривает обучение обучающихся упражнением ос-

новнойгимнастики, легкойатлетики,игр,лыжнойподготовки,плавания. 

Формируя у обучающихся жизненно важные умения и навыки, следует уделять 

надлежащеевнимание и выработке у них умения быстро и точно выполнять мелкие движения 

пальцами рук,умело взаимодействовать обеими руками, быстро перестраивать движения в 

соответствии с дви-

гательнойзадачей.РазвитиедвиженийрукобучающихсясТНРобеспечиваютповышениерабо- 

тоспособности головного мозга, способствуют успешности овладения различными видами дея-

тельности:письмом, рисованием, трудоми пр. 

В содержании программы учебного предмета «Физическая культура» выделяются следую-

щие разделы: «Знания о физической культуре», «Способы физкультурной деятельности», «Физи-

ческоесовершенствование». 

Знанияофизическойкультуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физиче-

скимиупражнениямипоукреплениюздоровьячеловека.Ходьба,бег,прыжки,лазанье,ползание,ходьб

аналыжах,плаваниекакжизненноважныеспособы передвижениячеловека. 

Правилапредупреждениятравматизмавовремязанятийфизическимиупражнениями:организа-

циямест занятий,подбор одежды, обувии инвентаря. 
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Из истории развития физической культуры. История развития физической культуры и 

первыхсоревнований. Особенности физической культуры разных народов. Связь физической 

культуры струдовойи военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и разви-

тие физических качеств. Физическая подготовка и еѐ связь с развитием основных физических ка-

честв. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости 

иравновесия. 

Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Овладениеправильной техникой выполнения физических упражнений, рациональная техника их 

выполне-ния; формирование умения целесообразно распределять усилия и эффективно 

осуществлять раз-личныедвижения, быстроусваиватьновыедвигательныедействия. 

Способыфизкультурнойдеятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающихпроцедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц ту-ловища, развития основных физических качеств. Проведение 

оздоровительных занятий в режимедня(утренняя зарядка,физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью.Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. 

Измерение частотысердечных сокращенийвовремя выполненияфизическихупражнений. 

Самостоятельныеигрыиразвлечения.Организацияипроведениеподвижныхигр(наспортив-

ныхплощадкахи вспортивныхзалах). 

Физическоесовершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений

 дляутреннейзарядки,физкультминуток,занятийпопрофилакти

кеикоррекциинарушенийосанки. 

Комплексыупражненийнаразвитиефизическихкачеств.Комплексыдыхательныхупражнений.Гимн

астикадля глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика. Организующие команды и 

приѐмы.Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Гимнастические 

упраж-нения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической 

стенке.Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, 

передви-жение по наклонной гимнастической скамейке, акробатические упражнения, висы, 

танцевальныеупражнения. 

Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускоре-

нием,сизменяющимсянаправлениемдвижения,изразныхисходныхположений;челночныйбег; 

высокий старт с последующим ускорением. Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух 

ногахна месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. Броски: 

большогомяча (1 кг) на дальность разными способами. Метание: малого мяча в вертикальную 

цель и надальность. 

Лыжныегонки.Передвижениеналыжах;повороты;спуски;подъѐмы;торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; упраж-

нения на всплывание, лежание и скольжение; упражнения на согласованность работы рук и 

ног.Проплываниепроизвольнымспособомучебных дистанций. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые за-

дания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и коор-
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динацию. На материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на коорди-

нацию,выносливостьибыстроту.Наматериалелыжнойподготовки:эстафетывпередвижениина 

лыжах, упражнения на выносливость и координацию. На материале спортивных игр: 

Футбол:удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные 

игры 

наматериалефутбола.Баскетбол:специальныепередвижениябезмяча;ведениемяча;броскимячав 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. Волейбол: подбрасывание мяча; подачамяча; 

приѐм и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола. Подвижные игры 

разныхнародов. 

Общеразвивающиеупражнения 

Наматериалегимнастикисосновамиакробатики 

Развитие гибкости:широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубокихвыпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперѐд, назад, в сторону в стойках на 

ногах, вседах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; 

высо-кие взмахи поочерѐдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки 

и припередвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и 

прогиба-ниетуловища(встойкахиседах);индивидуальныекомплексыпоразвитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; ходьба по гимнастиче-

ской скамейке, низкому гимнастическому бревну; воспроизведение заданной игровой позы; 

игрына переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и 

лѐ-жа, сидя); жонглирование малыми предметами; упражнения на расслабление отдельных 

мышеч-ных групп, передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ори-ентирами по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды сти-

лизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 

ощущений(в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 

положенийтелаиегозвеньевстоя,сидя,лѐжа;комплексыупражненийдля 

укреплениямышечногокорсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опорынарукиино-

ги,упражненияналокальноеразвитиемышцтуловища с использованием веса тела и допол-

нительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и була-

вы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп 

иувеличивающимся отягощением; отжимание лѐжа с опорой на гимнастическую скамейку; 

прыж-ковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперѐд поочерѐдно на правой и 

левойноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперѐд толчком 

однойногойидвумяногами огимнастическиймостик; переноскапартнѐравпарах. 

Наматериалелѐгкойатлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробеганиекоротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте 

на однойногеидвухногахпоочерѐдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью 

свысокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в 

максимальномтемпе; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных 

исходных по-ложений,споворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся 

сходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максималь-

ной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом 
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отдыха);бегнадистанциюдо 400м; равномерный 6-минутный бег. 

Наматериалелыжныхгонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком 

сопорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лы-

жах; скольжение на правой (левой) ноге после двух- трѐх шагов; спуск с горы с 

изменяющимисястойкаминалыжах;подбираниепредметов вовремяспускавнизкойстойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чередо-

вании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождениетренировочныхдистанций. 

Предметныерезультатыосвоенияучебногопредмета«Физическаякультура»: 

 сформированностьпервоначальныхпредставленийозначениифизическойкультурыдляукрепле

ния здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее пози-тивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, соци-

альное),офизическойкультуреиздоровьекакфакторахуспешнойучебыисоциализации; 

 сформированность представлений о собственном теле, о своих физических возможностях 
иограничениях; 

 умение устанавливать связь телесного самочувствия с физической нагрузкой (усталость 

иболевыеощущения вмышцахпослефизическихупражнений); 

 развитиеобщеймоторикивсоответствиисфизическимивозможностями; 

 умениеориентироватьсявпространстве,используясловесныеобозначенияпространствен-

ныхкоординат входезанятийфизической культурой; 

 ориентациявпонятиях«режимдня»и«здоровыйобразжизни»,пониманиеролиизначениирежима

дня всохранении иукрепленииздоровья; 

 умениеорганизовыватьсобственнуюздоровьесберегающуюжизнедеятельность(режимдня,утре

нняязарядка, оздоровительныемероприятия, подвижныеигрыит.д.); 

 знаниеи умениесоблюдатьправилаличнойгигиены; 

 овладение комплексами физических упражнений, рекомендованных по состоянию 
здоровья,умение дозировать физическую нагрузку в соответствии с индивидуальными 
особенностямиорганизма; 

 сформированностьнавыкасистематическогонаблюдениязасвоимфизическимсостоянием; 

 развитиеосновныхфизическихкачеств; 

 умение выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, 
игровыедействияиупражненияизподвижных игрразнойфункциональнойнаправленности; 

 умение взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и со-

ревнований, в доступной форме объясняя правила, технику выполнения двигательных дей-
ствийспоследующимиханализомикоррекцией; 

 выполнениетестовыхнормативовпофизическойподготовке. 

10. Технология 

Программа отражает современные требования к модернизации содержания технологическо-

го образования при сохранении традиций русской школы, в том числе и в области 

трудовогообучения, учитывает психологические закономерности формирования общетрудовых и 

специ-альных знаний и умений обучающихся по преобразованию различных материалов в 
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материаль-ныепродукты. 

Программа разработана в соответствии с требованиями личностно- деятельностного подхо-

да к трудовому обучению, ориентирована на формирование у обучающихся с ТНР общих учеб-

ных уменийинавыковвразличныхвидахумственной,практическойиречевойдеятельности. 

Задачамипрограммыявляются: 

 формирование представлений о роли труда в жизнедеятельности человека и его 

социальнойзначимости, первоначальных представлений о мире профессий, потребности в 

трудовой дея-тельности; 

 формирование картины материальной и духовной культуры как продукта творческой пред-
метнопреобразующейдеятельностичеловека; 

 освоение технологических знаний, технологической культуры, получаемых при 
изучениипредметов начальной школы, а также на основе включения в разнообразные виды 

техноло-гическойдеятельности; 

 формирование положительного опыта и установки на активное использование 
освоенныхтехнологий и навыков для своего жизнеобеспечения, социального развития, 

помощи близ-ким; 

 обучение планированию организации практической деятельности, осуществлению объектив-

ной оценки процесса и результатов деятельности, соблюдению безопасных приемов 

работыприработесразличными инструментамии материалами; 

 воспитание трудолюбия, усидчивости, терпения, инициативности, сознательности, уважи-
тельного отношения к людям и результатам труда, причастности к коллективной 

трудовойдеятельности; 

 овладение первоначальными умениями поиска, передачи, хранения, преобразования инфор-

мациивпроцессеработы скомпьютером; 

 коррекцияиразвитиепсихическихпроцессов,мелкоймоторики,речи. 

Структура программы обеспечивает вариативность и свободу выбора учителем (в соответ-

ствии с материально-техническими условиями, особенностями и возможностями 

обучающихся,со своими личными интересами и уровнем подготовки) моделей реализации 

необходимого уров-ня технической подготовки обучающихся, соответствующей требованиям к 

преподаванию труда.В программе учтены необходимые межпредметные связи и преемственность 

содержания трудо-вогообучения наегоразличныхступенях. 

Учебный предмет «Технология» обеспечивает интеграцию в образовательном процессе раз-

личныхструктурныхкомпонентовличности(интеллектуального,эмоционально-эстетического, 

духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создает условия для гармонизации раз-

вития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья. На уроках труда закреп-

ляются речевые навыки и умения, которые обучающиеся с ТНР получают на уроках 

Русскогоязыка, Литературного чтения, на коррекционных курсах Произношение, Развитие 

речи. Боль-шое внимание уделяется развитию понимания речи: умению вслушиваться в речь и 

вопросы учи-

теля,выполнятьпоегоинструкциямтрудовыеоперациииотбиратьсоответствующийматериал,атакже

различать изнать основныекачестваматериалов,изкоторыхизготавливаютизделия. 

Учитель, выполняя действия, характеризуя материалы и раскрывая последовательность вы-

полненияработы,знакомитобучающихсясословами,обозначающимиматериалы,ихпризнаки,с 

названиями действий, которые производятся во время изготовления изделий. На 

начальныхэтапах обучающиеся изготавливают различные изделия совместно с учителем. При 
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этом учительсопровождаетработунаправляющими иуточняющими инструкциями. 

Последовательность трудовых операций при изготовлении изделий служит планом в по-

строениисвязного рассказао проделанной работе. 

Реализуя межпредметные связи с учебным предметом «Окружающий мир», 

формируетсяпонимание значения труда в жизни человека и общества, общественной значимости 

и ценноститруда,личной ответственностичеловеказарезультат своеготруда. 

В основе курса лежит целостный образ окружающего мира, который преломляется 

черезрезультаттворческой деятельностиобучающихся. 

Программа включает информацию о видах и свойствах определенных материалов, сред-

ствах и технологических способах их обработки и др.; информацию, направленную на достиже-

ниеопределенныхдидактическихцелей. 

Учебный предмет «Технология» обеспечивает саморазвитие и развитие личности 

каждогообучающегося в процессе освоения мира через его собственную творческую предметную 

дея-тельность,усвоение обучающимися основ политехнических знаний иумений: 

общетрудовыезнания, умения и способы деятельности (рассмотрение разнообразных видов 

профессиональнойдеятельности,профориентационная работа, домашнийтруд): 

 изготовлениеизделийизбумагиикартона(поздравительнаяоткрытка,мозаика,квилинг,су-
вениры). 

 изготовлениеизделийизприродногоматериала(аппликацияизсемян,сувениры,героиска-зок). 

 изготовлениеизделийизтекстильныхматериалов(вышивка,ниткография,тряпичнаякукла). 

 работасразличнымиматериалами(проволока,поролон,фольгаит.д.). 

 сборкамоделейимакетовиздеталейконструктора(макетдомика(объемный),бумажноезодчество

(на плоскости), макет русского костюма). 

В программу учебного предмета «Технология» входят следующие разделы: «Общекультур-

ные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда»; «Технология ручной обработки ма-

териалов. Элементы графической грамоты»;«Конструирование и моделирование»; 

«Практикаработынакомпьютере». 

Общекультурныеиобщетрудовыекомпетенции.Основыкультурытруда 

Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результаттруда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы быта и 

декора-тивно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 народов). 

Особен-ности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных 

народов,отражающиеприродные,географическиеи социальныеусловияконкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетиче-

ская выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отноше-

ние к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии. Анализ задания, орга-

низация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. Рацио-

нальное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего вре-

мени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), еѐ исполь-

зование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых 

группах,осуществлениесотрудничества,выполнениесоциальныхролей(руководительиподчинѐнны

й). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация 

ивоплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура меж-

личностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изде-
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лия, услуги(например,помощьветеранам,пенсионерам,инвалидам),праздникиит.п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказаниедоступных видов помощи малышам,взрослыми сверстникам. 

Технологияручнойобработкиматериалов.Элементыграфическойграмоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических,механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие 

материалов и ихпрактическоеприменениевжизни. 

Подготовка материалов к работе (знание названий используемых материалов). 

Экономноерасходование материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструк-тивным свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в 

зависимо-сти от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемыхинструментов), выполнение приѐмов их рационального и безопасного 

использования. В началь-ной школе могут использоваться любые доступные в обработке 

обучающимся экологически без-опасные материалы (природные, бумажные, текстильные, 

синтетические и др.), материалы, ис-пользуемые в декоративно-прикладном творчестве региона, 

в котором проживают обучающиеся.Общее представление о технологическом процессе: анализ 

устройства и назначения изделия; вы-страивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор ма-териалов и инструментов; экономная разметка; обработка 

с целью получения деталей, 

сборка,отделкаизделия;проверкаизделиявдействии,внесениенеобходимыхдополненийиизменений

. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материа-

лов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линей-

ки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским но-

жом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточ-

ное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окра-

шивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями де-

коративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орна-

менты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условныхграфических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, развѐртка, схема (их 

узнавание).Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разры-ва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чер-тѐж,эскиз.Изготовлениеизделийпорисунку, простейшемучертежуили 

эскизу,схеме. 

Конструированиеимоделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких- либо 

изделий(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление, 

назва-ние).Понятиеоконструкцииизделия;различныевидыконструкцийиспособыихсборки.Виды 

и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, кон-

струкции и внешнего оформления назначению изделия). Конструирование и моделирование из-

делий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по за-

данным условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным 

ипр.).Конструирование имоделированиенакомпьютереивинтерактивномконструкторе. 

Практикаработынакомпьютере 

Информация, еѐ отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработ-
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киинформации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации.Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общеепредставление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простей-ших средств текстового редактора. Простейшие приѐмы поиска 

информации: по ключевым сло-вам, каталогам. Соблюдение безопасных приѐмов труда при 

работе на компьютере; бережное от-ношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами),готовымиматериаламинаэлектронныхносителях(CD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преоб-

разование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной обучаю-

щимся тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, про-

граммWord иPowerPoint. 

Предметныерезультатыосвоенияучебногопредмета«Технология»: 

 получениепервоначальныхпредставленийосозидательноминравственномзначениитрудавжизн
ичеловекаиобщества,омирепрофессийиважностиправильноговыборапрофессии; 

 получениепервоначальныхпредставленийоматериальнойкультурекакпродуктепредмет-но-
преобразующейдеятельностичеловека; 

 знанияоназначениииправилахиспользованияручногоинструментадляобработкибумаги,картон
а,ткани ипр.; 

 умениеопределятьисоблюдатьпоследовательностьтехнологическихоперацийприизготов-

ленииизделия; 

 овладениеосновнымитехнологическимиприемамиручнойобработкиматериалов; 

 умениеподбиратьматериалыиинструменты,способытрудовойдеятельностив зависимостиот 

цели; 

 умениеизготавливатьизделияиздоступныхматериалов,моделинесложныхобъектовизде-

талейконструкторапообразцу, эскизу,собственномузамыслу; 

 усвоениеправилтехникибезопасности; 

 овладение навыками совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомо-
щи,планирования, коммуникации; 

 овладениеосновамитрудовойдеятельности,необходимойвразныхжизненныхсферах,овладение 

технологиями, необходимыми для полноценной коммуникации, социального 

итрудовоговзаимодействия; 

 использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных кон-

структорских,художественно-конструкторских,технологическихиорганизационныхзадач; 

 приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационнойсреды и умения применять их для выполнения учебно- познавательных и 

проектных художе-ственно-конструкторскихзадач; 

 обогащениелексиконасловами,обозначающимиматериалы,ихпризнаки,действия,произ-
водимыевовремя изготовления изделия; 

 овладениеумениемсоставлятьплансвязногорассказаопроделаннойработенаосновепо-

следовательности трудовыхоперацийпри изготовленииизделия; 

 овладениепростымиумениямиработыскомпьютеромикомпьютернымипрограммами. 

Содержаниекурсовкоррекционно-развивающейобласти 
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11. Произношение 

Основнымизадачамикоррекционногокурса«Произношение»являются: 

 развитие психофизиологических механизмов, лежащих в основе устной речи: 

формированиеоптимального для речи типа физиологического дыхания, речевого дыхания, 

голоса, артику-ляторной моторики, чувства ритма, слухового восприятия, функций 

фонематической систе-мы(по В.К. Орфинской); 

 обучение нормативному/компенсированному произношению всех звуков русского языка 

сучетом системной связи между фонемами русского языка, их артикуляторной и акустиче-

ской характеристики, характера дефекта (параллельно с развитием операций языкового ана-

лизаи синтезанауровнепредложения и слова); 

 коррекциянарушенийзвукослоговойструктурыслова; 

 формирование просодических компонентов речи (темпа, ритма, паузации, интонации, логи-
ческогоударения). 

Задачи реализации коррекционного курса «Произношение» конкретизируются для обучаю-

щихсянаIиIIотделениях. 

Содержание программы коррекционного курса «Произношение» предусматривает форми-

рованиеследующихсоставляющихречевойкомпетенцииобучающихся сТНР: 

 произносительнойстороныречивсоответствииснормамирусскогоязыка; 

 языковогоанализаисинтезанауровнепредложенияислова; 

 сложнойслоговойструктурыслова; 

 фонематическоговосприятия(слухо-произносительнойдифференциациифонем).Основны-
милиниями обучения покурсу«Произношение»являются: 

 формированиепроизношениязвуковсучетомсистемнойсвязимеждуфонемамирусскогоязыка,и

хартикуляторнойи акустическойсложностиихарактерадефекта; 

 освоениеслоговразныхтиповисловразнойслоговойструктуры; 

 формирование навыков четкого, плавного, правильного произношения предложений, состо-

ящих из трех- пятисложных слов, различных типов слогов: открытых, закрытых, со стечени-
емсогласных(соIIкласса). 

Программой предусмотрена коррекция нарушений произношения как на уроках, так и 

наиндивидуальных/подгрупповых логопедических занятиях. Уроки проводятся в I (I 

дополнитель-ном) и II классах. Рекомендуется проведение этих уроков с учетом степени 

выраженности, харак-тера,механизмаи структурыречевогодефекта. 

Начиная с I (I дополнительного) класса, на уроках произношения формируется 

правильноевосприятие и произношение звуков, осуществляется усвоение звуковой структуры 

слова и разви-тие первоначального навыка звукового анализа, создается основа для овладения 

грамотой, грам-

матикой,правописаниемичтением,профилактикадисграфии,дислексии,дизорфографии. 

Во II классе завершается формирование произносительной стороны речи. 

Осуществляетсяавтоматизация навыков произношения в различных коммуникативных 

ситуациях. В моделируе-мых лингвистических условиях закрепляются структурно-системные 

связи между звучанием илексическим значением слова, его грамматической формой. Проводится 

коррекция нарушенийписьменнойречи. 

Учитывая системное недоразвитие речи обучающихся, на каждом уроке произношения ста-
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вятсякомплексныезадачи,направленныенетольконакоррекциюфонетическогодефекта,ноина 

коррекцию всех компонентов речевой функциональной системы (фонематического, лексиче-

ского,грамматического, семантического). 

На уроках произношения в I (I дополнительном) и II классах необходимо формировать 

тепсихофизиологические механизмы, которые лежат в основе овладения произношением: опти-

мальный для речи тип физиологического дыхания (диафрагмальный, нижнереберный), правиль-

ное речевое дыхание, голосообразование, артикуляторную моторику, слуховое и 

фонематическоевосприятие, фонематический анализ и синтез и др. Наряду с этим ставятся и 

задачи развития ре-чевых предпосылок к овладению орфографией, т.е. профилактики 

дизорфографий. Обучающиесязакрепляют умение дифференцировать различные грамматические 

формы по их значению и зву-чанию, 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 зна-ченииморфем. 

В процессе коррекции нарушений звуковой стороны речи программой предусмотрены сле-

дующиенаправления работы: 

 развитиеручнойиартикуляторноймоторики; 

 развитиедыханияиголосообразования; 

 формированиеправильнойартикуляциииавтоматизациязвуков; 

 дифференциацияакустическииартикуляторносходныхзвуков; 

 формированиевсехуровнейязыковогоанализаисинтеза; 

 коррекциянарушенийзвукослоговойструктурыслова; 

 формирование просодическихкомпонентов(ритмаитемпаречи,паузации,интонации,логи-
ческогои словесно-фразовогоударения). 

Процесскоррекциинарушенийзвуковойстороныречиделитсянаследующиеэтапы: 

Первый этап — обследование речи обучающихся и формулирование логопедического за-

ключения. Обследование проводится ежегодно в начале учебного года (2 недели). Результаты об-

следованияоформляются вречевой карте. 

Второй этап — подготовительный. Цель подготовительного этапа – формирование психо-

физиологических механизмов овладения произношением. Основными задачами этого этапа яв-

ляются: развитие тонкой ручной и артикуляторной моторики, дыхания, голосообразования, про-

содическихкомпонентовречи,уточнениеартикуляцииправильнопроизносимыхзвуков,ихдифферен

циация 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, отлича-ющихся 

одним дифференциальным признаком, и их различение требует от 2-х до 5-ти 

занятий),развитиеэлементарных форм фонематического анализа. 

Третий этап — основной. Он включает формирование правильной артикуляции и автома-

тизациюзвуковвречи,слухо-произносительнуюдифференциациюакустическииартикуляторно 

близких звуков, параллельно с развитием слогового и фонематического анализа и синтеза, анали-

заструктуры предложения. 

Формирование правильной артикуляции звуков осуществляется на индивидуальных логопе-

дических занятиях, автоматизация и дифференциация – как на уроках, так и на подгрупповых 

ииндивидуальных логопедических занятиях. Последовательность работы над нарушенными зву-

ками определяется последовательностью появления звуков речи в онтогенезе, их 

артикуляторнойсложностью, а также характером нарушения звукопроизношения у каждого 
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отдельного обучаю-щегося и объемом нарушенных звуков. Общая последовательность работы 

над нарушенными впроизношении звуками может быть представлена следующим образом: [c], 

[c
’
], дифференциация[с]-[с’];[з],[з’],дифференциация[з]-[з’];[л],[л’],дифференциация[л]-

[л’];[ш],[ж],дифферен- 

циация[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]. Авто-

матизациящелевыхзвуковначинаетсявструктуреоткрытого(СГ)слога,асмычныхиаффрикат 

– закрытого слога (ГС). Затем звук автоматизируется в сложной структуре слога (со 

стечениемсогласных). В процессе автоматизации и дифференциации звуков речи одновременно 

ставитсязадача коррекции нарушений звукослоговой структуры слова, начиная со слов простой 

звукосло-говой структуры. Обучение освоению акцентно ритмической структуры слова 

проводится в сле-дующей последовательности: двусложные слова, состоящие из открытых 

слогов с ударением напервомслоге(вата, лапа, юный и т.д.): 

 двусложныеслова,состоящиеизоткрытыхслоговсударениемнавторомслоге(весы,дыра,лупат.д.

); 

 трехсложныеслова,состоящиеизоткрытыхслоговсударениемнапервомслоге(ягода,ку-

рица,радугаи т.д.); 

 трехсложныеслова,состоящиеизоткрытыхслоговсударениемнавторомслоге(канава,минута,па

намаи т.д.); 

 трехсложныеслова,состоящие изоткрытыхслогов сударением на последнем слоге 

(молоко,борода,далекои т.д.); 

 двухсложныесловасоднимзакрытымслогомсударениемнапервомслоге(веник,лошадь,тополь и 

т.д.); 

 двухсложныесловасоднимзакрытымслогомсударениемнавторомслоге(петух,каток,копать и 
т.д.); 

 двухсложныесловасостечениемсогласныхвсерединесловасударениемнапервомслоге(тыква,су
мка, белкаи т.д.); 

 двухсложныесловасостечениемсогласныхвсерединесловасударениемнавторомслоге(ведро,ве

сна, окно и т.д.); 

 двухсложныеслова сзакрытымислогамиистечением согласныхсударением напервомсло-

ге(фартук, зонтик, тридцатьит.д.); 

 двухсложныесловасзакрытымислогамиистечением согласныхсударениемнавторомсло-

ге(стакан, медведь, спроситьит.д.); 

 трехсложныесловасостечениемсогласныхсударениемнапервомслоге(бабочка,мыльни-

ца,дедушкаи т.д.); 

 трехсложныесловасостечениемсогласныхсударениемнавторомслоге(закрасить,ботин-

ки,здоровый ит.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, громит.д.) и в конце 

слова(куст,тигр,волк и т.д.); 

 четырехсложные слова, включающие открытые, закрытые слоги, слоги со стечением соглас-

ных 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, 
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земляникаит.д.), напоследнемслоге(колокола, велосипед, перепорхнутьит.д.). 

Новая звукослоговая структура закрепляется на артикуляторно простых звуках, произноше-

ние которых не было нарушено у детей. Параллельно с коррекцией дефектов 

звукопроизношенияи воспроизведения звукослоговой структуры слова осуществляется работа по 

нормализации про-содическихкомпонентов речи. 

Тематика и последовательность формирования правильного произношения и развития фо-

нематических процессов связана, прежде всего, с программой по обучению грамоте, но 

имеетопережающий характер. К моменту усвоения той или иной буквы по мере возможности 

обучаю-щиесядолжнынаучитьсяпроизноситьсоответствующийзвукиуметьвыделятьегоизречи. 

Врезультатеобученияобучающиесяовладеваютнетолькоопределеннымобъемомзнанийи 

навыков в области звуковой стороны речи, но и в значительной мере расширяется и уточняетсяих 

лексикон, происходит совершенствование употребления правильных грамматических формслова 

и словообразовательных моделей. Задачи коррекции нарушений лексико-грамматическогостроя 

речи на уроках произношения ставятся в соответствии с программой обучения 

грамоте,развитияречи, русскомуязыку. 

К концу II класса у обучающихся с ТНР должны быть в основном устранены 

нарушениязвуковой стороны речи (дефекты звукопроизношения, нарушения звукослоговой 

структуры нетолько простых, но и сложных слов, нарушения просодической стороны речи). 

Сокращаются ре-продуктивные упражнения и повышается роль когнитивных процессов в 

формировании устнойречи. При тяжелых расстройствах звуковой стороны речи (ринолалии, 

дизартрии) работа про-должаетсявIIIиIVклассах. 

Конкретное содержание занятий по коррекции нарушений произношения определяется ха-

рактером речевого дефекта обучающихся, программой по обучению грамоте (I (I дополнитель-

ный)класс),поматематике,атакжепрограммой поразвитию речии русскомуязыку. 

В процессе уроков произношения и логопедических занятий осуществляется 

закреплениепрактических речевых умений и навыков обучающихся. В связи с этим темы и 

содержание уро-ков произношения и логопедических занятий носят опережающий характер и 

подготавливаютобучающихся к усвоению программ «Обучение грамоте», «Русский язык», 

которые предполага-ют осознание и анализ речевых процессов. Учитывая трудности 

автоматизации речевыхуменийинавыковуобучающихся сТНР,опережениеможет быть 

значительным. 

Предметныерезультатыосвоениясодержаниякоррекционногокурса«Произношение»определя

ютсяуровнемречевогоразвития,степеньювыраженности,механизмомрече-

вой/языковой/коммуникативной недостаточности, структурой речевого дефекта обучающихся 

сТНР. 

Общимиориентирамивдостижениипредметныхрезультатовосвоениясодержаниякоррек-

ционногокурса«Произношение»выступают: 

 сформированностьпсихофизиологическихмеханизмов,лежащихвосновепроизносительнойреч
и(сенсомоторныхоперацийпорождения речевоговысказывания); 

 нормативное/компенсированноепроизношениезвуковрусскогоязыкавовзаимодействиимежду
звучанием, лексическимзначениемсловаи егографической формой; 

 осознаниеединствазвуковогосоставасловаиегозначения; 

 сформированность умений осуществлять операции языкового анализа и синтеза на 
уровнепредложенияи слова; 

 сформированность понятия слога как минимальной произносительной единицы, 

усвоениесмыслоразличительной роли ударения; сформированность умений воспроизводить 
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звукосло-

говуюструктурусловразличнойсложности(какизолированно,такивусловияхконтекста); 

 осознание эмоционально-экспрессивной и семантической функции интонации, умение поль-

зоватьсявыразительнойречьювсоответствии скоммуникативнойустановкой; 

 сформированностьречевыхпредпосылокковладениючтениюиписьмом. 

12. Логопедическаяритмика 

Логопедическая ритмика представляет активную технологию, реализующуюся в 

структурекоррекционно-

логопедическоговоздействияпоустранениюнарушенийречи.Логопедическаяритмика играет 

существенную роль как в коррекции нарушений речи, так и в развитии есте-ственных движений 

обучающихся с ТНР. Содержательной основой логопедической ритмики яв-ляетсявзаимосвязь 

речи, движенияи музыки. 

Цель коррекционного курса «Логопедическая ритмика – преодоление нарушений речи пу-

темразвития,воспитанияикоррекциинарушенийкоординированнойработыдвигательно-

го/речедвигательного и слухового анализаторов в процессе интеграции движений, музыки и ре-

чи. 

Влогоритмическомвоздействиивыделяютсядваосновныхнаправленияработы: 

 развитие, воспитание и коррекция неречевых процессов у обучающихся с ТНР (слухового 

изрительного внимания, памяти; оптико-пространственных представлений; сукцессивных 

исимультанных процессов; артикуляторного праксиса, координации движений, чувства 

темпаиритмавдвижении всоответствии стемпомиритмоммузыки); 

 развитие речи и коррекция речевых нарушений (формирование оптимального для речи 

типафизиологического дыхания и на его основе – речевого дыхания с воспитанием его 

объема,плавности,ритмичности,продолжительности;коррекциянарушенийголосообразования

;темпа, ритма, интонационного оформления речи, паузации, обучение умению правильно ис-

пользовать логическое и словесно-фразовое ударение; развитие фонематического восприя-

тия; коррекция речевых нарушений в зависимости от механизма, структуры речевого дефек-

таи методическихподходов к ихпреодолению). 

Все логоритмические упражнения обеспечивают нормализацию речевого дыхания, форми-

рование умений произвольно изменять акустические характеристики голоса параллельно с фор-

мированием правильного произношения звуков; координированную работу дыхательной, голо-

совойиартикуляторноймускулатуры;выражениеэмоцийразнообразнымипросодическимисредства

ми. 

В процессе реализации коррекционного курса «Логопедическая ритмика» решаются следу-

ющиезадачи: 

 развитиеобщей,тонкойиартикуляторноймоторики; 

 развитиедыханияиголоса; 

 развитие восприятия, различения и воспроизведения ритмов, реализующихся в 

различномтемпе; 

 воспитание координации речи с темпом и ритмом музыки, умения сочетать систему движе-
ний(речевых, общих) смузыкойразличноготемпаи ритма; 

 воспитание умения вносить коррективы в характер выполняемых движений в соответствии 

сзаданнойустановкой (схарактеромтемпаиритмамузыкальногопроизведения); 

 коррекция речевых нарушений средствами логопедической 
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ритмики.Содержание коррекционного курса «Логопедическая 

ритмика»Развитие,воспитаниеикоррекция неречевыхпроцессов 

Развитие слухового восприятия. Формирование ритмического, гармонического, мелодиче-

ского (звуковысотного), тембрового, динамического слуха. Восприятие и воспроизведение раз-

личных ритмических структур, как простых (неакцентированных), так и акцентированных, с це-

лью развития слухомоторных дифференцировок, сукцессивных функций рядовосприятия и рядо-

воспроизведения;развитиемежанализаторноговзаимодействия(слухо-зрительных,слу-хо-

двигательных, зрительно-двигательных связей); создание предпосылок для усвоения словес-ного 

ударения, правильного воспроизведения акцентно-ритмической, звукослоговой структурыслова; 

дифференциация звучания различных по высоте источников звука (звучащие колокольчи-ки, 

поставленный вертикально металлофон и др.), различных по силе и характеру звучания ис-

точников звука (звучащие игрушки, музыкальные инструменты). Развитие слухового 

восприятиякакосновыформирования фонематического восприятия. 

Развитие внимания и памяти. Формирование концентрации (устойчивости), объема, пере-

ключения и распределения внимания; быстрой и точной реакции на зрительные и слуховые сиг-

налы; способности распределять внимание между сигналами различной модальности. 

Обучениеумению сосредоточиваться и проявлять волевые усилия. Развитие качеств всех видов 

памяти:зрительной, слуховой, двигательной; умения удерживать в памяти и воспроизводить 

заданныйрядпоследовательных движений,сохраняя двигательнуюпрограмму. 

Регуляциямышечноготонуса.Развитиеумениярасслаблятьинапрягатьопределѐнныегруппы 

мышц по контрасту с напряжением/расслаблением и по представлению. Формированиеумений 

регулировать мышечный тонус, обеспечивающих произвольное управление 

движениямиобщескелетной/артикуляторной мускулатуры. Укрепление мышц стоп, спины, 

живота, плечевогопояса,ног, артикуляторного аппарата. 

Развитие движений. На фоне нормализации мышечного тонуса развитие всех 

параметровобщих/ручных/артикуляторных движений. Обучение различным видам ходьбы; 

формированиестатической и динамической координации общих/ручных/артикуляторных и 

мимических движе-ний (в процессе выполнения последовательно и одновременно 

организованных движений); про-странственно-временной организации двигательного акта. Все 

движения выполняются ритмично,подсчет иливсоответствиисопределеннымакцентом вмузыке. 

Развитие чувства музыкального размера (метра). Усвоение понятия об акценте как удар-

ном моменте в звучании. Умение прислушиваться и различать отдельные ударные моменты 

нафоне звучания равной силы, давать на них ответную реакцию движением. Умение 

восприниматьнеожиданный, метрический (равномерно повторяющийся) и переходный акцент и 

соответству-ющим образом реагировать на него (переход на другое движение, прекращение или 

поочередноевыполнениедвиженияи т.п.). 

Развитие чувства музыкального темпа. Чувство музыкального темпа как основа дальней-

шей работы над темпом речи. Восприятие и различение темпа музыки с целью его согласования 

стемпом простых движений (хлопки, взмахи руками) и более сложных движений (ходьба, бег, по-

строения, перестроения, движения с реальными и воображаемыми предметами). Умение чув-

ствовать темпмузыкальногопроизведения сцелью егосоотнесениятемпомречи. 

Развитие чувства музыкального ритма и чувства ритма в движении. Чувство музыкально-

го ритма и ритма в движении как основа дальнейшей работы по формированию ритма речи. Ос-

новные сенсорные компоненты чувства музыкального ритма: отношения длительности звуков 

ипауз, лежащих в основе ритмического рисунка; отношения акцентированных и неакцентирован-

ных звуковых элементов, составляющих основу музыкального метра; скорость следования опор-

ных звуков, определяющая музыкальный темп. Восприятие, усвоение, и воспроизведение ритми-

ческого рисунка на инструментах (бубен, маракасы, барабан) и в движении (хлопками, 
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ходьбой,бегом,поворотами туловища, взмахами рук ит.п.). 

Развитиеречиикоррекцияречевыхнарушений 

Развитие дыхания и голоса. Развитие дыхания и голоса проводится в соответствии с этапа-

ми коррекционно-логопедической работы и решает задачу нормализации деятельности перифе-

рических отделов речевого аппарата, создает предпосылки для формирования четкой 

дикции.Формированиеоптимальногодляречитипафизиологическогодыхания(смешан-но-

диафрагмального) и на его основе – продолжительного плавного речевого выдоха. Статиче-ские 

дыхательные упражнения, обеспечивающие дифференциацию носового и ротового 

дыхания,подготавливающие речеголосовой аппарат к ощущению правильного резонирования и 

создаю-щие необходимые условия для развития фонационного дыхания. Динамические 

дыхательныеупражнения (в сочетании с движениями рук, туловища, ног, головы), 

обеспечивающие навыкиполного смешанно-диафрагмального дыхания с активизацией мышц 

брюшного пресса во времявдоха и выдоха и способствующие снятию голосовой зажатости. 

Произнесение различного рече-вого материала на выдохе (гласных, глухих согласных звуков, их 

сочетаний, двух- трехсложныхслов с открытыми и закрытыми слогами, фраз) с учетом 

параметров движения: 

интенсивности(характеризующейдинамическийкомпонентартикуляции),напряженности(характер

изующейстепеньнапряженияразличныхмышц,участвующихвартикуляции),длительности. 

Удлинение выдоха приемом наращивания слогов, увеличения числа слов, произносимых 

навыдохе, постепенного распространения фразы. При этом учитываются физиологические 

возмож-ности обучающихся сТНР. 

Развитие темпа и ритма дыхания в процессе двигательных упражнений сначала без речи 

смузыкальным сопровождением (чтообеспечиваетмузыкально- ритмические стимуляции), затемс 

речью. При выборе музыкального сопровождения предпочтение отдается танцевальной 

музыке,вкоторой без трударазличаютсяритмическиеудары(акценты). 

Развитие высоты, силы, тембра, модуляций голоса. Голосовые (ортофонические) упражне-

ния как средство выработки координированной работы речевой мускулатуры. Мелодекламация 

ичтениестихотворенийссоблюдениемфизиологическихприемовголосоведения. 

Спецификасодержанияработыпоформированиюдыхания,голоса,звукопроизношенияопредел

яетсясучетоммеханизмаречевой патологии. 

Развитиефонематическоговосприятия.Подготовительныеупражнения:восприятиеианализм

узыки различной тональности,характера, громкости,темпаиритма. 

Произношение/пропевание под музыку речевого материала, насыщенного оппозиционными зву-

ками. 

Развитие темпа и ритма речи. Ритмическая основа речи, обеспечивающая овладение сло-

говой/акцентной структурой слова, словесным ударением. Ориентация на ритмическую 

основуслогов, слов и фраз на основе формирования чувства ритма (музыкального и 

двигательного). Раз-витие чувства ритма, координации ритмических движений с музыкой в 

соответствии с ее харак-тером, динамикой, регистрами и речью (движения с хлопками, действия 

с предметами: флажка-ми, лентами, платочками, мячами). Счетные упражнения, 

обеспечивающие соблюдение двига-тельной программы, пространственную организацию 

двигательного акта и использующиеся в ка-

чествесигналадлявыполнениядвижений.Двигательныеинсценировкистихотворений,песни- 

пляски, в которых движения согласуются со словом, а речевой материал обеспечивает автомати-

зациюидифференциациюзвуков,обогащениелексикона,развитиеграмматическогострояречи. 

Развитие просодической стороны речи. Просодическое оформление речи: мелодика, 

темп,ритм, акцент (логическое ударение), паузация. Развитие просодии на основе воспитанных 
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харак-теристик речевого дыхания, темпо-ритмической организации движений, звуковысотных, 

дина-мических изменений, речевого слуха, обеспечивающего способность точно распознавать 

интона-

ции,устанавливатьсвязьинтонационныхсредствсосмысломвысказывания.Организацияиуточнение 

семантической стороны речи, лексического значения слов. Сопровождение высказы-ваний 

различных коммуникативных типов (повествование завершенное и незавершенное, вопро-

сительная интонация с вопросительным словом и без вопросительного слова, 

восклицательная,побудительнаяинтонация)выразительнымидвижениямивсоответствиисхарактер

оммузыки. 

Предметные результаты освоения содержания коррекционного курса «Логопедическая рит-

мика»определяетсяуровнемречевогоразвития,степеньювыраженности,механизмомрече-

вой/языковой/коммуникативной недостаточности, структурой речевого дефекта обучающегося 

сТНР. 

Общимиориентирамивдостижениипредметныхрезультатовосвоениясодержаниякоррек-

ционногокурса«Логопедическая ритмика»выступают: 

 сформированностьслуховоговосприятия(ритмического,гармонического,звуковысотно-
го,тембрового, динамического слуха); 

 сформированностьсукцессивныхфункцийрядовосприятияирядовоспроизведения; 

 сформированностьуменияразличатьзвучанияразличныхповысотеисточниковзвуков; 

 сформированностьуменийконцентрировать,переключатьираспределятьвниманиемеж-
дусигналами различной модальности; 

 увеличениеобъемаи улучшениекачествазрительной,слуховой,двигательнойпамяти; 

 сформированность умений регулировать мышечный тонус, выполнять произвольные дви-

женияобщескелетной/артикуляторной мускулатуры; 

 сформированность всех параметров общих (ручных), артикуляторных движений, их ста-

тической и динамической координации, пространственно- временной организации двига-
тельного акта; 

 сформированностьчувствамузыкальноготемпа,ритмаичувстваритмавдвижении; 

 сформированность оптимального для речи типа физиологического дыхания, умения изме-
нять еготемп иритмвпроцессевыполнениядвигательныхупражнений; 

 умение произвольно изменять акустические характеристики голоса, пользоваться разно-

образием просодического оформления речи, правильно артикулировать звуки во 
времяпения; 

 совершенствованиесловарногозапасаиграмматическогострояречи. 

13. Развитиеречи 

Коррекционный курс «Развитие речи» тесно связан с учебными предметами области «Фи-

лология» и ставит своей целью поэтапное формирование речевой деятельности обучающихся 

вовсех аспектах. На уроках по развитию речи обучающиеся получают не только знания о 

нормахобщения, но и практическую речевую подготовку. Они научаются наблюдать, 

анализировать иобобщать различные процессы языковой действительности. На уроках ведется 

работа по разви-тию диалогической и монологической речи, происходит обогащение и уточнение 

словарного за-

пасаипрактическоеовладениеосновнымизакономерностямиграмматическогострояязыка.Си- 

стема занятий по развитию речи направлена на овладение обучающимися с ТНР способами 
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исредствами рече вой деятельности, формирование языковых обобщений, правильное 

использова-ниеязыковыхсредств впроцессеобщения,учебной деятельности. 

Главной целью работы по развитию речи является формирование и систематическое совер-

шенствование полноценных языковых средств общения и мышления у обучающихся с ТНР. Реа-

лизацияэтойцелиосуществляетсявпроцессерешенияследующихзадач: 

 формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно- диалогической, опи-

сательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей действитель-

ности,развитияпознавательнойдеятельности(предметно-практического,наглядно-

образного,словесно-логического мышления); 

 формирование,развитиеиобогащениелексическогострояречи; 

 практическое овладение основными морфологическими закономерностями грамматиче-

скогостроя речи; 

 практическоеовладениемоделямиразличныхсинтаксическихконструкцийпредложений; 

 усвоение лексико-грамматического материала для овладения программным материалом 

пообучениюграмоте, чтениюи другимучебным предметам. 

Задачи реализации коррекционного курса «Развитие речи» конкретизируются для обучаю-

щихся сТНР наIиIIотделениях. 

Задачи уроков по развитию речи взаимосвязаны и решаются в процессе специально органи-

зованнойречевойпрактикисиспользованиемтренировочныхупражнений,направленныхнапреодоле

ние дефицитарности лексико- грамматических обобщений в качестве необходимой ба-зы, 

формирующей и развивающей самостоятельную речевую деятельность обучающихся. 

Задачиуроков по развитию речи решаются как при реализации содержания коррекционных 

курсов, так исодержанияучебныхпредметов. 

Развитие речи на уроках произношения предусматривает формирование звуковой 

стороныречинаматериалеразличныхсинтаксическихконструкцийикоммуникативныхмоделей. 

Развитие речи на уроках литературного чтения обеспечивает овладение умениями 

отвечатьна вопросы учителя о прочитанном, выполнять устно-речевые послетекстовые 

упражнения, со-ставлять планы к рассказам, осуществлять систематическую словарную работу 

по текстам изуча-емых произведений. 

На уроках обучения грамоте, русского языка речь обогащается доступной 

лингвистическойтерминологией.Навыкисвязноговысказыванияформируютсявпроцессесистемати

ческихупражнений в составлении предложений, коротких текстов с привлечением изучаемого 

грамма-тическогоматериала. 

Наурокахматематики отрабатываютсяумения передатьусловие задачи, четко и 

точносформулировать вопрос к математическому действию, составить логичный и лаконичный 

ответзадачи,чтосоздаетусловиядля формированиясвязногоучебного высказывания. 

Развитие речи осуществляется и на уроках изобразительного искусства, технологии, на ин-

дивидуальных/подгрупповыхлогопедическихзанятиях. 

В то же время развитие речи является самостоятельным коррекционным курсом, что обу-

словливаетего сложную структурную организацию. 

Лексический материал группируется по тематическим концентрам, грамматический – 

потиповым структурам, способствующим образованию у обучающихся речевых стереотипов, 

чтопозволяет использовать обучающимися языка как средства общения при решении коммуника-

тивныхзадач. 

Программапоразвитиюречисостоитизследующихразделов:«Работанадсловом»,«Рабо-танад 



98 
 

предложением»,«Работанадсвязной речью». 

Работанадвсемиразделамиведетсяпараллельно,однакопринеобходимостиучительмо-

жетпосвятить отдельныеурокиработенадсловом,надпредложениемилинадсвязнойречью. 

Работанадсловом.Разделпризванрешатьследующиезадачи: 

 формирование понимания слов, обозначающих предметы, признаки, качества 
предметов,действия; 

 обогащениеиразвитиесловарногозапасаобучающихсякакпутемнакопленияновыхслов, так и 
за счет развития умения пользоваться различными способами словообразова-ния; 

 формированиепредставленийобобобщенномлексико-грамматическомзначениислова; 

 уточнениезначенийслов; 

 развитиелексическойсистемности; 

 расширениеизакреплениесвязейсловасдругимисловами; 

 обучениеправильномуупотреблениюсловразличныхморфологическихкатегорийвса-

мостоятельнойречи. 

Принципыотборалексическогоматериалаподчиненыкоммуникативнымзадачам,чтообеспечи

вает в минимальные сроки использование обучающимися языка как средства 

общения.Лексический материал группируется по тематическим концентрам и по 

словообразовательнымпризнакам с целью ознакомления со словообразовательными моделями 

различных частей речи:имен существительных, глаголов, имен прилагательных. Такой подход к 

отбору речевого мате-риала обеспечивает формирование у обучающихся умений выбирать слова 

на основе соотнесенияпроизводящих и производных слов и выделения общности значения в тех 

изменениях, которыепривносят суффиксы, приставки и флексии. Выделяется для усвоения и 

группа слов, не имеющихноминативного значения (предлоги, союзы, междометия), без знания 

которых обучающиеся немогут овладеть структурой различного типа предложений и связной 

речью. Изучаемые лексиче-ские средства языка включаются в непосредственное общение, 

формируют умения творчески ис-пользовать их в различных видах деятельности, обеспечивая 

лексическое «наполнение» выска-зываний. 

Развитие словаря осуществляется в тесной связи с развитием познавательной 

деятельностиобучающихся на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей 

действительно-сти, углубления и обобщения знаний о них. Обучающиеся должны уметь 

выделять 

существенныепризнакипредметовиявлений,вскрыватьсвязииотношениямеждунимиивыражатьих 

вречи. 

В процессе усвоения значения слова вначале уточняется его конкретное значение (денота-

тивный компонент — связь с конкретными предметами, действиями, признаками предметов). 

Вдальнейшем проводится работа над понятийным компонентом значения слова (слово как 

обозна-чение группы, класса предмета). Уточнение значения обобщающих слов производится 

парал-лельно с дифференциацией слов, относящихся к этому обобщающему понятию (посуда — 

тарел-ка, чашка, нож, вилка, кастрюля и т. д. — кухонная, столовая, чайная), определяется 

сходство иразличиевзначении этихслов. 

По мере уточнения значения слова осуществляется включение данного слова в определен-

ную лексическую систему, формирование семантических полей (т. е. функциональное объедине-

ниесловсемантически близких). 

Обучающиеся учатся группировать слова по различным лексико- семантическим 

признакам(родовидовым отношениям, отношениям часть-целое, по сходству или 
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противоположности зна-ченийит.д.), учатсянаходитьиправильноиспользовать 

вречиантонимыисинонимы. 

Обогащение словаря проводится и путем усвоения слов, выражающих определенную син-

таксическую роль в речи, но не имеющих лексического значения (союзы, междометия). 

Развитиесловаря осуществляется также через ознакомление обучающихся с различными 

способами сло-

вообразования.Уобучающихсяформируетсяспособностьвыделятьисравниватьразличныеморфемы 

в словах. В процессе усвоения словообразования рекомендуется следующий порядокработы: 

уточнение значения слова, от которого будет образовано новое слово, сопоставление позначению 

двух слов, выделение общих и различных элементов в словах, уточнение обобщенногозначения 

некорневой морфемы, сопоставление родственных слов с различными префиксами 

илисуффиксами, сравнение слов с разными корнями и одинаковой некорневой морфемой. 

Обучаю-щиеся знакомятся с многозначностью отдельных приставок. При образовании новых 

слов с по-мощью суффиксов следует обучать обучающихся улавливать общий признак, 

обозначаемый эти-ми суффиксами (например, обозначение лиц по роду их деятельности, 

профессии при помощисуффиксов (-щик,-чик,-ист,-тель,-арь).В дальнейшем в речь вводятся 

слова, образованныеприпомощи приставоки суффиксов одновременно. 

Для закрепления слова в речи и активного его использования обучающимися 

необходимосоздавать на уроках условия для частого употребления слова в составе различных 

словосочета-ний и предложений. Желательно, чтобы обучающиеся самостоятельно включали 

отработанныесловавспонтанную речь. 

Наурокахразвития речи обучающиесяуточняют значения родственныхслов, 

закрепляютихточноеиспользованиевречи. 

Основноевниманиевсловарнойработеследуетуделятьлексическимупражнениям.Упражнения 

должны носить характер практической речевой деятельности, включать наблюденияи анализ 

лексики, закреплять навык точного употребления слов в речи. Теоретические сведенияпо лексике 

обучающимся не сообщаются. Слова отбираются в соответствии с темой урока ивключаются в 

тематический словарь, который усложняется от класса к классу. Особое 

вниманиеуделяетсяусвоениюглаголов,являющихсяосновойформированияструктурыпредложения. 

При усвоении конкретного значения слов используются различные наглядные средства (по-

каз предмета, действия, его изображение на картинке и т.п.). При знакомстве со словами, имею-

щими отвлеченное (абстрактное) значение, применяются словесные и логические средства (опи-

сание,противопоставлениепозначению,анализ морфологическойструктурыи др.). 

Одновременно с уточнением лексического значения слова усваивается его 

грамматическоезначение. Усваиваются языковые закономерности и правила их использования, 

закрепляютсясвязи грамматического значения слова с формальными признаками. Закрепляются 

наиболее про-дуктивные формы словоизменения и словообразовательных моделей; осваиваются 

менее продук-тивные формы словоизменения и словообразовательных моделей; уточняются 

значение и звуча-ниенепродуктивныхформсловоизменения исловообразовательныхмоделей. 

Формируются понимание и дифференциация грамматических форм словоизменения: выде-

ление общего грамматического значения ряда словоформ; соотнесение выделенного значения 

сфлексией, выражающей данное грамматическое значение; звуковой анализ флексии; 

закреплениесвязи грамматического значения и флексии; уточнение значения, употребления и 

дифференциа-ции предлогов (в значении направления действия, местонахождения в различных 

предложно-падежных формах); дифференциация форм единственного и множественного числа 

существи-тельных (на материале слов с ударным/безударным окончанием, с 

ударным/безударным оконча-нием с морфонологическими изменениями в основе); 

дифференциация глаголов в форме 3-го ли-ца единственного и множественного числа 

настоящего времени (с ударной/безударной 
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флексиейбезчередованиязвуковвморфеме,счередованиемзвуковвморфеме);умениеопределятьрод 

существительных по флексии. Формируются понимание и дифференциация словообразователь-

ных моделей: существительных, образованных с помощью уменьшительно-ласкательных суф-

фиксов и суффиксов со значением «очень большой»; прилагательных, образованных от суще-

ствительных (с использованием продуктивных и непродуктивных суффиксов с чередованием 

ибез чередования); глаголов, образованных префиксальным способом. Уточняются общие значе-

ния и звучания словообразующих аффиксов. Сравниваются родственные слова по значению 

извучанию (производящего и производного), определяется их сходство и различие. 

Определяютсяи выделяются в родственных словах общие морфемы, соотносятся со значением. 

Формируютсямодели словообразования, уточняются и дифференцируются значения 

словообразующих аффик-совчерезсравнениеслов содинаковымаффиксом,через 

сравнениеродственных слов. 

Программой предусмотрена работа по развитию грамматических значений форм слов 

играмматическогооформления связей словвпредложениях. 

Работа над предложением. Основная задача этого раздела - развитие и совершенствова-

ние грамматического оформления речи путем овладения словосочетаниями различных 

типов,связьюсловвпредложении,моделямиразличныхсинтаксическихконструкцийпредложения. 

В процессе формирования и закрепления навыка построения словосочетаний или предло-

жений одновременно уточняются морфологические особенности входящих в него слов (род, чис-

ло,падеж, вид, время, лицо ит.д.). 

Модели(типы)предложенийусложняютсяотклассакклассу. 

Овладение грамматическим строем языка в младших классах ведется в практическом 

планебез употребления грамматических терминов, путем формирования языковых 

(морфологических исинтаксических)обобщений. 

Формирование различных конструкций предложения осуществляется как на основе 

речевыхобразцов, так и на основе демонстрируемого действия, с помощью картинок.Приэтом 

важноеместо отводится таким видам работы как моделирование и конструирование, 

способствующихформированиюпроцессованализа,синтезаиобобщенийнасинтаксическомуровне. 

В работе над предложением большое внимание уделяется семантическим связям 

междусловами предложения (с использованием вопросов, сопоставления по значению, 

верификациипредложений,различной символизации). 

При введении в речь той или иной модели предложения необходимо опираться на 

внешниесхемы, выделяя и обозначая графически его структурные компоненты. Алгоритмизация 

операцийязыкового анализа и синтеза позволяет учителю организовывать умственную 

деятельность обу-чающихся. 

Работанадсвязнойречью. Основныезадачи разделаследующие: 

 формированиеуменийанализироватьнеречевуюситуацию,выявлятьпричинно-след-

ственные,пространственные,временныеи другиесемантическиеотношения; 

 формированиеуменийпланироватьсодержаниесвязногособственноговысказывания; 

 формированиеуменийпониматьсвязныевысказыванияразличнойсложности; 

 формированиеуменийсамостоятельновыбиратьиадекватноиспользоватьязыковыесредствао
формления связного высказывания. 

Программой предусматривается овладение разными формами связной речи 

(диалогическаяи монологическая), видами (устная и письменная) и типами или стилями 

(сообщение, повество-вание,описание, рассуждение). 
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Вначале обучающиеся усваивают диалогическую форму речи, учатся составлять 

диалогиподруководствомучителя. 

Работа над различными видами и типами связной монологической речи происходит в опре-

деленной последовательности, с учетом психологической структуры этого вида речевой деятель-

ности: осознание побудительного мотива к высказыванию, ориентировка в смысловом содержа-

нии текста и в языковых средствах выражения этого содержания, создание программы 

(плана)связного высказывания сначала во внешнем плане (с внешними опорами, схемами), затем 

про се-бя, реализация программы (рассказывание).Работа над смысловым содержанием текста 

включаетразвитие умения анализировать наглядную ситуацию (реальную ситуацию, серии 

сюжетных кар-тинок, сюжетную картинку), выделять в ней главное и существенное, основное и 

фоновое, фор-мирование умения устанавливать смысловые связи между отдельными 

компонентами ситуации ирасполагать эти компоненты в определенной логической 

последовательности, определяя смысло-вой план текста, умение удерживать смысловую 

программу в памяти, а в дальнейшем разверты-вать еевпроцессепорождения 

связноговысказывания. 

В процессе смыслового программирования текста проводится работа с серией 

сюжетныхкартинок (раскладывание серий, нахождение лишней или «выпавшей» картинки и т.д.); 

работа сдвумя сходными сюжетными картинками, на одной из которых отсутствует ряд 

предметов, чтоспособствует привлечению внимания к содержанию, выделению элементов 

ситуации на картин-ке, ее анализу. Используется также работа над соотнесением сюжетных и 

предметных картинок;по анализу отдельной сюжетной картинки; составлению смыслового плана 

связного высказыва-ния(сначалакартинно-графического,затемкартинно-

вербального,далеевербального). 

Формирование умения оформлять текст с помощью языковых средств включает 

развитиенавыков правильного выбора слов, грамматического оформления связей между словами 

в пред-ложении, а также умения использовать специальные лингвистические средства связи 

между от-дельнымипредложениями текста. 

В процессе развития связной речи обучающихся с ТНР необходимо учитывать последова-

тельность перехода от ситуативной речи к контекстной. В связи с этим сначала в работе исполь-

зуются серии сюжетных картинок, отдельные сюжетные картинки, и в дальнейшем 

обучающиесяучатсясоставлятьрассказы безиспользованиянаглядности,по заданнойтеме. 

Система работы по развитию связной речи должна строиться с учетом различной 

степенисамостоятельности обучающихся при планировании текста. В связи с этим 

предусмотрена сле-

дующаяпоследовательностьработы:пересказсопоройнасериисюжетныхкартинок;пересказпо 

сюжетной картинке; пересказ без опоры на наглядность, рассказ по серии сюжетных карти-нок; 

рассказ по сюжетной картинке (сначала с предварительной беседой по содержанию картин-ки, а 

затем самостоятельный рассказ); самостоятельный рассказ на заданную тему (по предло-

женномуназванию, началу, концу). 

Учитывая степень трудности продуцирования текстов различной структуры 

рекомендуетсяследующая последовательность работы: формирование умений составлять текст-

повествование,текст-описание,текст-рассуждение. 

В I (I дополнительном) классе обучающиеся учатся отвечать на вопросы учителя, состав-

лять короткие рассказы по серии сюжетных картинок. Под руководством учителя 

пересказываютнебольшие тексты, составляют несколько предложений, объединенных одной 

темой (по картинкеили сериикартинок), высказываютсяпо личнымнаблюдениямивпечатлениям. 

Во II классе обучающиеся дают краткие и распространенные ответы на вопросы, составля-

ют диалоги по заданной ситуации. Знакомятся со структурой текста (начало, основная 
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часть,концовка),озаглавливаютнебольшиетекстыиихчасти.Работают надизложением. 

В III и IV классах продолжается работа по формированию умений развертывать 

смысловуюпрограмму высказывания, точно использовать лексико- грамматические и 

выразительные сред-ства его оформления. Формируются умения в работе с письменными 

изложениями и сочинения-ми. 

Тематика для развития речи тесно связана с жизненным опытом обучающихся, что помога-

ет им осмысливать явления действительности, способствует созданию картины мира и 

являетсяосновой формирования социальной компетенции. В I (I дополнительном) классе основой 

для раз-вития речи является «школьная» и «бытовая» тематика. Во II классе центральной 

является тема-тика, связанная с изменениями в природе по временам года. В III классе 

представления обучаю-щихся обогащаются понятиями о космосе, планете Земля, ее поверхности, 

воздушной оболочке,более глубоко изучается природа родного края, взаимодействие человека и 

общества. В IV классепревалируют темы единства человека и природы, строения организма 

человека, его восприятиямира, а также исторические, патриотические и культурологические 

темы. Постепенное расшире-ние и усложнение тематического поля тесным образом связано с 

изучением содержания учебногопредмета «Окружающий мир» и максимально способствует 

социализации обучающихся, их ко-гнитивномуи коммуникативно-речевомуразвитию. 

Примернаятематикадляразвитияречи: 

 Iдополнительныйкласс:«Нашкласс,нашашкола»,«Осень»,«Нашгород(село)»,«Зима», 

«Моясемья.Нашдом»,«Весна», «Лето». 

 Iкласс:«Нашкласс,нашашкола»,«Осень»,«Нашгород(село)»,«Зима»,«Моясемья.Нашдом»,«Ве

сна»,«Роднаястрана»,«Лето». 

 IIкласс:«Окружающаяприрода»,«Вспомнимлето»,«Осень»,«Зима»,«Весна»,«Скороле-то». 

 IIIкласс:«КосмосиЗемля»,«Земляидругиенебесныетела»,«Воздух»,«Земля»,«Вода», 

«Формыповерхности»,«Нашкрай»,«Человекиобщество»,«Устноенародноетворчество». 

 IVкласс:«Единствочеловекаиприроды»,«Организмчеловека,охранаегоздоровья»,«Вос-

приятиеокружающегомира»,«Человекиистория»,«Российскаяистория»,«ДревняяРусь», 

«Московскоецарство»,«Российскаяимперия»,«Российскоегосударство»,«Какмыпонима-

емдругдруга». 

Предметные результаты освоения содержания коррекционного курса «Развитие 

речи»определяетсяуровнемречевогоразвития,степеньювыраженности,механизмомязыко-

вой/коммуникативнойнедостаточности,структуройречевогодефектаобучающихсясТНР. 

Общими ориентирами в достижении предметных результатов освоения содержания коррек-

ционногокурса«Развитиеречи»выступают: 

 сформированностьпредставленийонормахрусскогоязыка(орфоэпических,лексических,грамма
тических,орфографических,пунктуационных)иправилахречевогоэтикета; 

 сформированность осознания безошибочного письма как одного из проявлений 
собственногоуровнякультуры; 

 владениеучебными действиями с языковыми единицами иумениеих использоватьдля ре-

шенияпознавательных,практическихи коммуникативныхзадач; 

 сформированностьуменийопознаватьианализироватьосновныеединицыязыка,егограм-

матическиекатегории,использоватьихадекватно ситуацииобщения; 

 сформированностьуменийанализатекстов; 

 сформированностьуменийработатьсразнымивидамитекстов,различаяиххарактерныеособенно
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сти; 

 сформированностьуменийнапрактическомуровнесоздаватьтекстыразноговида(повест-

вование,описание, рассуждения); 

 сформированность уменийсоздаватьсобственныетекстысопоройнаиллюстрации, 

 художественныепроизведения,личныйопытидр. 

3.3. Программадуховно-нравственногоразвития,воспитания 

3.3.1. Актуальность духовно-нравственного развития обучающихся с ограниченными воз-

можностямиздоровья(ОВЗ) 

Успешность социальной адаптации детей с ОВЗ напрямую зависит от их уровня личностно-

горазвития всоответствиистребованиями современного общества. 

По мере осуществления социальных, экономических, политических реформ в 

российскомобществе, стремительно меняются условия и характер человеческого труда, его 

мотивация; и этаэкономическая ситуация предъявляет новые требования к совершенствованию 

личности, к ееразвитию, к таким личностным качествам, как нравственность, ответственность, 

чувство долга,которыевконечномсчете являютсяпоказателями духовнойзрелостичеловека. 

Формирование основ гражданской идентичности обучающихся является основным направ-

лениемразвития гражданского общества. 

Процесс формирования устойчивых нравственных свойств личности школьника, 

выработкинравственных ценностей и норм поведения особенно актуален для детей с 

ограниченными воз-

можностямиздоровья,таккакименноонинаходятсявнаиболеесложныхсоциальныхусловияхи 

нуждаются в воспитании таких личностных качеств, которые помогли бы им 

сформироватьустойчивую жизненную позицию, занять равноправное место в обществе, жить 

яркой полноцен-ной духовной жизнью. Духовно-нравственное воспитание развивает сознание и 

чувства детей,вырабатываетнавыки и привычкиправильногоповедения. 

Актуальностьопределяетсяследующимифакторами: 

1. противоречием между потребностями общества в одухотворенной личности и 

отсутствиемсистемыдуховного развития школьника; 

2. потребностью общества в переводе общественного сознания на общечеловеческие ценно-

сти какодногоизусловий духовно-нравственногооздоровлениячеловека. 

В связи с этим необходимо создавать условия, в которых ребенок с ограниченными воз-

можностями мог бы чувствовать себя полноправным членом общества, участвовать в культур-

ной,экономической иполитической жизнистраны. 

Духовно-нравственное воспитание является важным средством формирования у детей доб-

роты, щедрости души, уверенности в себе, умении наслаждаться окружающим миром. Ведь ис-

тинная духовность есть "триединство истины, добра и красоты" и основными критериями 

такойдуховности,нанашвзгляд,являются: 

1. Интенциональность, то есть "направленность вовне, на что-то или кого- то, на дело или че-

ловека, на идею или на личность". Человек нуждается в цели, возвышающей его над инди-

видуальным бытием; так он преодолевает изолированность и ограниченность своего суще-

ствования, и эта способность ставить перед собой идеальные цели является показателем ду-

ховноразвитойличности. 

2. Рефлексия над основными жизненными ценностями, составляющими смысл бытия лично-

сти и выступающими ориентирами в ситуации экзистенциального выбора. Именно способ-

ность к рефлексии является главной причиной превосходства человека над животным. 
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Учеловека духовного эта способность приобретает характер проявления "вкуса к 

рефлексии",кпознанию спецификииндивидуального бытия. 

3. Свобода, понимаемая как самоопределение, то есть способность действовать в соответ-

ствии со своим целями и ценностями, а не под гнетом внешних обстоятельств, как "обрете-

ниевнутреннейсилы,сопротивляемостьвластимираивластиобществанадчеловеком", 

"экзистенциальная несвязанность, свобода, отрешенность его - или его центра существова-

ния-от принуждения,от давления,от зависимости от органического. 

4. Творчество, понимаемое не только как деятельность, порождающая что- то новое, ранее 

несуществовавшее,ноикаксамотворение-

творчество,направленноенапоисксамогосебя,нареализацию своегосмыслажизни. 

5. Развитая совесть, которая согласует "вечный, всеобщий моральный закон с конкретной си-

туацией конкретного индивида", ибо сознанию открыто сущее; совести - то, что 

должносуществовать; это то, перед чем человек несет ответственность за реализацию 

своего смыс-лажизни. 

6. Ответственность личности за осуществление своего смысла жизни и реализацию ценно-

стей,атакже завсе,что происходит вмире. 

Исследования ученых показали, что мироощущение, восприятие социального окружения 

исвоего места в нем детьми рассматривается в связях с деятельностью, поведением, общением 

исоциальнымсамоопределениемобучающихсявзависимостиотспецификисоциальныхсред. 

Мироощущение и социальное самоопределение обучающихся опосредуется 

следующимифакторами: 

а)нравственнойзрелостьюличностиобучающегося; 

б)воспитательнымивозможностямисоциальнойсреды. 

Нравственноевоспитаниевблагоприятныхсоциальныхусловияхдаетвозможностьнетолькосф

ормироватьуних позитивноемировоззрение,ноисделатьегодостаточноустойчивым. 

3.3.2. Цельизадачидуховно-нравственногоразвитияобучающихсясОВЗ 

Духовно-нравственное развитие представляет собой процесс последовательного расшире-

ния и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, формирования способности 

человекасознательно выстраивать отношение к себе, другим людям, обществу, государству, миру 

в целомнаосновеобщепринятых моральныхнорминравственныхидеалов. 

Программа духовно - нравственного развития обучающихся лицея направлена на организа-

цию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучеб-

ную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеа-

лов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально- 

педагогическойдеятельности школы, семьии другихсоциальныхинститутов. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно - нравственного раз-

витияобучающихся образования являются: 

 Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартначальногообщегообразова-

нияобучающихся сограниченнымивозможностями здоровья; 

 Федеральныйзаконот29.12.13№273-ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»; 

 Концепциядуховно-нравственноговоспитанияроссийскихшкольников. 

Программа духовно-нравственного развития обучающихся (далее - Программа)направлена 

на формирование нравственных чувств, нравственного сознания и поведения обуча-ющихся. 

Целью духовно-нравственного развития является социально- педагогическая поддержка 
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иприобщение обучающихся к базовым национальным ценностям российского общества, общече-

ловеческим ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного со-

знанияиповедения. 

3.3.3. Задачидуховно-нравственногоразвитияобучающихся: 

3.3.4. Вобластиформированияличностнойкультуры: 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - способности обу-

чающихся формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нрав-

ственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нрав-

ственнуюоценкусвоими чужимпоступкам; 

 формирование основ морали - осознанной необходимости определенного поведения, при-
нятым в обществе, укрепление у обучающегося позитивной нравственной 

самооценки,самоуваженияи жизненного оптимизма; 

 формирование у обучающихся базовых национальных ценностей, приобщение их к наци-

ональными этническимдуховнымтрадициям; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

наосновеморального выбора,нестиответственностьзаихрезультаты; 

 формированиеосознанногоотношениякценностичеловеческойжизни; 

 формирование активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориен-

тированнойдеятельности наосновенравственныхустановоки моральныхнорм. 

3.3.5. Вобластиформированиясоциальнойкультуры: 

 формированиеосновроссийскойгражданскойидентичности; 

 воспитаниеценностногоотношенияксвоемунациональномуязыкуикультуре; 

 формированиепатриотизмаигражданскойсолидарности; 

 становлениегуманистическихидемократическихценностныхориентаций; 

 формированиетолерантности(уважениякязыкам,культурнымтрадициям,историииоб-

разужизни представителей народов России). 

3.3.6. Вобластиформированиясемейной культуры: 

 формированиеотношенияксемьекакосновероссийскогообщества; 

 формирование уобучающихся уважительного

 отношениякродителям,осознанного,заботливогоотношенияк старшими младшим; 

 формированиепредставленияосемейныхценностях,гендерныхсемейныхроляхиуваже-ния 

кним; 

 знакомствообучающихсяскультурно-историческимииэтническимитрадициямироссий-

скойсемьи. 

Для решения задач духовно-нравственного развития обучающихся лицея нами 

используетсясодержание: 

 учебныхдисциплин; 

 произведенийискусстваикинодлядетейиюношества; 

 периодическойлитературы,СМИ,отражающихсовременнуюжизнь; 

 традиционныхроссийскихрелигий; 

 фольклоранародовРоссии; 

 историисемьи; 

 жизненногоопытародителейидругихчленовсемьиобучающихся; 

 общественнополезнойиличностно-значимойдеятельностиврамкахпедагогическиорга-

низованныхсоциальныхикультурных практик; 

 другихисточниковинформацииинаучногознания. 
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3.3.7. Ценностныеустановкидуховно-нравственногоразвитияивоспитанияобучающих-

сясОВЗ  

Системанациональныхценностейсоздаетсмысловуюосновупространствадуховно-

нравственного развития личности. Ценности - это положительные значения объектов материаль-

ногоидуховногомира,закрепленныевопределенныхсоциальных,культурныхирелигиозных 

традиция, передаваемых от поколения к поколению. Ценности проявляются в убеждениях, созна-

тельных действиях, вере, совести, нравственной жизни и моральных поступках, в 

различениидобра и зла, хорошего и плохого. Они являются регуляторами сознания и 

деятельности, опреде-ляют жизнь семейную, общественную и государственную. Ценности 

задают общеразделяемыеправилаповеденияичерезних-

структуруобщества,характеротношенийвнутри него. 

Духовно-нравственное развитие личности обучающегося лицея осуществляется в педагоги-

ческиорганизованномпроцессеосознанногопринятияшкольникомценностей: 

 семейнойжизни; 

 культурно-региональногосообщества; 

 культурысвоегонарода,компонентомкоторойможетбытьсистемаценностейоднойизтрадици

онныхроссийскихрелигий; 

 российскойгражданскойнации; 

 мировогосообщества. 

Ценностныеустановкидуховно-

нравственногоразвитияобучающихсяШколысогласуютсястрадиционнымиисточниками 

нравственности: 

патриотизм:любовькРодине,своемукраю,своемународу,служениеОтечеству; 

социальнаясолидарность:свободаличнаяинациональная;довериеклюдям,институтамгосу-

дарстваигражданскогообщества;справедливость; милосердие;честь;достоинство; 

гражданственность:долгпередОтечеством,правовоегосударство;гражданскоеобщество;за-

кон;правопорядок;поликультурный мир;свободасовестиивероисповедания; 

семья:любовьиверность;здоровьеиблагополучие;почитаниеродителей;заботаостаршихимладших;

заботао продолжении рода; 

труди творчество:творчество и созидание; целеустремленность и настойчивость; 

трудолюбие;бережливость; 

наука:познание;истина;научнаякартинамира;экологическоесознание; 

традиционные российские религии: культурологические представления о 

религиозныхидеалах; 

искусствоилитература:красота;гармония;духовныймирчеловека;нравственныйвыбор;смыслжиз

ни, эстетическоеразвитие; 

природа:жизнь;роднаяземля;заповеднаяприрода;планетаЗемля; 

человечество:мирвовсеммире;многообразиеикультуринародов;прогрессчеловечества;междунаро

дноесотрудничество. 

3.3.8. Принципыорганизациидуховно-нравственногоразвитияивоспитания: 

Принцип совместной деятельности педагогов и школьников: духовно-нравственное раз-

витие и воспитание школьников должно осуществляться только в процессе совместной деятель-

ности детей и взрослых: познания, проблемно-ценностного общения, труда, игры, спорта, туриз-

ма,художественноготворчества,социальноготворчестваприусловииреализациипедагогомвоспитат
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ельного потенциала этой деятельности и превращения ребенка в субъекта этой деятель-ности. 

Принцип системной организации воспитания: предполагает преодоление фрагментарно-

сти воспитательной работы, состоящей из разрозненных, малосвязанных, а иногда и разнона-

правленных мероприятий. 

Принцип системности: требует рассмотрения всех компонентов воспитания не изолирова-

но,авихвзаимосвязи:четкойориентациивоспитательныхделнацельизадачивоспитания, 

адекватного подбора содержания и форм воспитания, логичной взаимосвязи одних воспитатель-

ных дел с другими. Таким образом, принцип предполагает системный и поэтапный подход к ор-

ганизации жизнедеятельности обучающихся, позволяющий обеспечить целостность 

становленияличности воспитанника. 

Принцип гуманистической направленности воспитания: воспитание должно быть гума-

нистически ориентирующим, то есть ориентирующим ребенка на ценности гуманизма, и ориен-

тированным на ребенка как главную для воспитателя-учителя ценность. Принцип 

утверждаетпризнание прав человека на обеспечение его защиты от всего того, что представляет 

опасностьдляего физического,нравственного, психологическогои духовногоздоровья. 

Принцип опоры на педагогический авторитет: находясь в постоянном тесном контакте 

спедагогом, испытывая дефицит внимания в семье (по различным причинам) ребенок 

наиболеечувствителен к влиянию на него личности учителя, что требует от последнего особой 

осторожно-сти в словах и действиях. Воспитательное воздействие и взаимодействие личности 

педагога от-ражает становление самосознания обучающихся, оказывает благотворное влияние на 

формиро-ваниевысоконравственной социально-активнойличности школьника. 

Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей школьников: 

воспитаниедолжно согласовываться с общими законами человеческого развития и строиться 

сообразно воз-расту и иным индивидуальным особенностям ребенка. Реализация принципа 

предполагает ис-пользование особых форм и методов работы с учетом психологических 

особенностей каждогошкольноговозраста. 

3.3.9. Основныенаправлениядуховно-нравственногоразвитияобучающихсялицея 

ДлярешенияпоставленныхПрограммойзадачопределеныследующиеприоритетныенаправлен

иядуховно-нравственного развитияобучающихсялицея 

 

Направлениядуховно-нравственногоразвития Ценности 

Воспитаниенравственныхчувствиэтическогосо-

знания. 

Социальная солидарность; семья, уважение к роди-

телям; человечество, уважение достоинства челове-

ка;традиционныероссийскиерелигии. 

Воспитаниегражданственности,патриотизма,уваже

ния к правам, свободам и обязанностям че-ловека. 

 
Патриотизм;гражданственность. 

Воспитаниетрудолюбия,творческогоотношениякучен

ию,труду,жизни. 

Трудитворчество;искусствоилитература;наука;приро

да;стремлениек познаниюиистине. 

Формированиеценностногоотношенияксемье. Семья. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасно-

му, формирование представлений об 

эстетическихидеалах иценностях. 

Красота; гармония; духовный мир человека; эстети-

ческое развитие, самовыражение в творчестве и ис-

кусстве. 

3.3.10. СодержаниеПрограммыдуховно-нравственногоразвитияобучающихсялицея 

РеализацияПрограммыпредполагаетсозданиесоциальнооткрытогопространства,вкото-

ромопределенныеценности будутреализоватьсявпрактическойжизнедеятельности: 
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 всодержанииипостроении уроков; 

 вспособахорганизациисовместнойдеятельностивзрослыхидетейвучебнойивнеучебнойдеятель

ности,вхарактереобщения исотрудничествавзрослогои ребенка; 

 вопытеорганизациииндивидуальной,групповой,коллективнойдеятельностиобучающихся; 

 вспециальныхсобытиях,спроектированныхсучетомопределеннойценностиисмысла. 

3.3.11. Совместная деятельность лицея и семьи по духовно - нравственному развитию обу-

чающихсясОВЗ 

Духовно-нравственноеразвитиеличностиначинаетсявсемье.Чтобысохранитьпреем-

ственность, не прерывать уже существующий процесс воспитания ребенка, школа в духовно-

нравственном развитии обучающихся сотрудничает с семьей. Деятельность лицея направлена 

насоздание общего, открытого для социальной среды, школьно-семейного пространства духовно-

нравственного воспитания. Мы стремимся к тому, чтобы школа была не только учреждением, 

гдеучат, но и «социальной семьей» ребенка. Объединение семьи и школы в деле воспитания 

создаетблагоприятные возможности для укрепления гражданственности. Реализация Программы 

пред-полагает проведение на уровне школы систематической работы по просвещению семей в 

вопро-сах духовно- нравственного воспитания, возрождению традиционного уклада жизни семьи 

и раз-витие семейных отношений на основе российских духовных и культурно- исторических 

тради-ций.Работапредполагает дваэтапаработы ссемьями: 

1. просветительский; 

2. этап организации совместной деятельности 

семей.Просветительскийэтаппредполагает: 

 проведениекурсовиотдельныхлекцийдля родителейпо вопросамдуховно-нравственно-
горазвитияи воспитания детей; 

 родительскихсобранийнадуховно-нравственныетемы; 

 лекториядляродителей; 

 открытыхпоказоввоспитательно-образовательногопроцесса,днейоткрытыхдверей; 

 индивидуальныхконсультацийспециалистов; 

 наглядныевидыработы:информационныестендыдляродителей,выставкиработобобу-

чающихся,дидактическихигр,литературы.Совместнаядеятельность ссемьей: 

 проведениесовместныхучебныхмероприятий(выставки,конкурсы,родительскиесеми-
нары,собеседования); 

 проведение«родительскихгруппипсихотерапевтическихзанятийдляродителей; 

 экскурсии; 

 ведениесоциальнойкартысцельюизучения,обобщенияираспространенияопытасемей-
ноговоспитания; 

 индивидуальнаяработасдетьмидома; 

 совместныесродителями праздники,спектакли,вечераидр.; 

 помощьродителейшколе(облагораживаниетерритории,участиевподготовкепраздни-ков). 

3.3.12. Видыдеятельностииформыорганизациизанятийсобучающимися: 
 

Направления Видыдеятельности 
Формы 

организацииз

анятий 
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Воспитаниенрав-

ственныхчувствиэти

ческогосознания 

Формирование представлений о нормах мо-

рально-нравственного поведения. Участие 

вделахблаготворительности,милосердия,вок

азании помощи нуждающимся, забота 

оживотных,природе.Получениепервона-

чальныхпредставленийонравственныхвзаим

оотношенияхвсемье.Расширениеопыта 

позитивного взаимодействия в 

семье.Получение первоначальных 

представленийо ценностях отечественной 

культуры, тра-диционных моральных 

нормах российскихнародов. Ознакомление 

(по желанию) обу-

чающихсяиссогласияродителейсдея-

тельностью православных религиозных ор-

ганизаций. 

 

 

 

 

Классные часы. Диспу-

ты. Акции 

ПраздникиИнтерактивн

ые путеше-ствия. 

Конкурсы творче-ских 

работ. 

Экскурсии.Общешкольн

ыепроекты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Воспитание  граж-

данственности,патр

иотизма,  ува-

жения к

 правам,сво

бодамиобязан-

ностямЧеловека 

Получение первоначальных 

представленийоКонституцииРоссийскойФе

дерации,ознакомление с Государственной 

символи-кой: Гербом, Флагом Российской 

Федера-ции, гербом и флагом 

Новосибирска. Зна-

комствосдеятельностьюобщественныхорга

низацийпатриотическойиграждан-

скойнаправленности,детскимишкольны-

миорганизациями.Получениепервона-

чальногоопытамежкультурнойкоммуни-

кации с детьми и взрослыми представите-

лями разных народов России, знакомство 

сособенностями их культур и образа 

жизни.Знакомство с историей и культурой 

родно-

гокрая,народнымтворчеством,фолькло-ром, 

особенностями быта народов 

России.Знакомство с героическими 

страницами ис-тории России, жизнью 

замечательных лю-дей, явивших примеры 

гражданского слу-жения, исполнения 

патриотического долга,собязанностями 

гражданина. 

Знакомство с важнейшими событиями в ис-

тории нашей страны, содержанием и значе-

ниемгосударственныхпраздников 

 

 

 
Проектная 

деятельностьсоциально

йнаправлен-

ности.Национально-

культурныепраздники,н

ародныеигры.Сю-

жетно-

ролевыеигрыгражданск

ого и истори-ко–

патриотическогосодерж

ания.Просмотртематиче

скихкино-

фильмов.ПроведениеМе

роприятийвоенно-

патриотическогосо-

держания.Конкурсныеп

рограммыиспортив-ные

 соревнования.

ВстречисветеранамиВО

В,идругимивыда-

ющимисяЛюдьми. 
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Воспитаниетрудолю Формирование представлений о 

профессияхсвоих родителей (законных 

представителей)и других членов семьи. 

Приобретение опытауважительного и 

творческого отношения 

кучебномутруду.Получениепервоначаль-

ных навыков сотрудничества, ролевого вза-

имодействиясосверстниками,старшимидеть

ми, взрослыми в учебно - трудовой дея-

тельности. Формирование навыков творче-

ского применения знаний, полученных 

приизучении учебных предметов на 

практике.Приобретение начального опыта 

участия вразличных видах общественно 

полезной де-

ятельностинабазешколыивзаимодей-

ствующихорганизацийсоциума 

Презентациятрудовойде

ятельностичленовсвоейс

емьи.Презента-

циисвоихучебныхитвор

ческих 

достижений.Сюжетно- 

ролевые эко-номические 

игры на те-

мупрофессий. 

Конкурсыналучшегочтец

а и т.д. Конкурсы 

потрудовойтематикеналу

чшую поделку из при-

родного материала, ори-

гами,аппликацияит.п.Ко

ллективныетворче-

скиедела. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитаниецен-

ностногоотноше-

ния к 

прекрасному,форми

рование 

представлений

 об

эстетическихидеа-

лахиценностях. 

Получение элементарных представлений 

обэстетическихидеалахихудожественныхце

нностях культуры России, культур наро-дов 

России; ознакомление с 

эстетическимиидеалами,традициями,худож

ественнойкультурыродногокрая,сфольклоро

минародными художественными 

промыслами;обучениевидениюпрекрасного

вокружа-ющем мире, природе родного края, 

в том,что окружает обучающихся в 

пространствешколы и дома, сельском 

ландшафте, в при-роде в разное время суток 

и года, в различ-ную погоду. Обучение 

видению прекрасно-го в поведении и труде 

людей, 

получениепервоначальногоопытасамореали

зациивразличных видах творческой 

деятельности,умения выражать себя в 

доступных видах 

иформаххудожественноготворчества.По-

лучениеэлементарныхпредставленийостиле 

одежды как способе выражения внут-

реннего,душевногосостояниячеловека 

Разучиваниестихотво-

рений,знакомствоскарти

нами,участиевпросмотр

еучебныхфильмов,фраг

ментовхудожественных

филь-

мовoприроде.Участиев

 художественном

оформлении 

помещенийШколы.Выст

авкисе-

мейногохудожествен-

ноготворчества,твор-

ческиевечера. 

Экскурсионно- 

краеведческая деятель-

ность.Внеклассныеме-

роприятия. 

 Посещение

театрализованныхнарод

ных

 праздников.

Конкурсы 

 творческих

работ.Беседыопрочи-

танныхкнигах,художе-

ственныхфильмах,те-

левизионныхпередачах,

компьютерныхиграхит.п

. 

3.3.13. ПланируемыерезультатыосвоенияПрограммы 
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Мероприятия Результаты 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование личност-

нойкультуры 

Сформированы основынравственногосамосознания 

личностиобучающегося—

ихспособностьформулироватьсобственныенравственныеобязатель

ства,осуществлятьнравственныйсамо-контроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, даватьнравственную оценку своим 

и чужим поступкам; сформированыосновы морали у 

обучающегося - осознание необходимости опре-

деленногоповедения,принятымв обществе, укрепленная пози-

тивная нравственная самооценка, самоуважение и жизненный оп-

тимизм; сформированы базовые национальные ценности, приоб-

щениеобучающихсякнациональнымиэтническимдуховнымтрадиц

иям; сформирована способностьу обучающихся ксамо-

стоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе мо-

рального выбора, нести ответственность за их результаты; сфор-

мированноеосознанноеотношениекценностичеловеческойжизни; 

сформирована активная позиция в учебно-игровой, пред-метно- 

продуктивной, социально ориентированной 

деятельностинаосновенравственныхустановоки моральныхнорм. 

 

 

 
Формирование социаль-

нойкультуры 

Сформированыосновыроссийскойгражданскойидентичности;сфор

мированоценностноеотношениексвоемунациональномуязыку и 

культуре; сформировано чувство патриотизма и граждан-ской 

солидарности; сформированы гуманистические и демократи-

ческие ценностные ориентации; сформировано чувство толерант-

ности (уважения к языкам, культурным традициям, истории и об-

разужизни представителей народов России) 

 

 

 
Формирование 

семейнойкультуры 

Сформированыосновыроссийскойгражданскойидентичности;сфор

мированоценностноеотношениексвоему национальномуязыку и 

культуре; сформировано чувство патриотизма и граждан-ской 

солидарности; сформированы гуманистические и демокра-

тическиеценностныеориентации;сформированочувствотоле-

рантности (уважения к языкам, культурным традициям, истории 

иобразужизнипредставителей народов России) 

 

ЛичностныерезультатыосвоенияПрограммыпредполагают,чтоуобучающегося: 

 формируется ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отече-

ственному культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Рос-

сийской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколе-
нию; 

 получены элементарные представления: об институтах гражданского общества, госу-
дарственном устройстве и социальной структуре российского общества, о наиболее значи-

мых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии 
своегокрая;о примерахисполнениягражданского ипатриотическогодолга; 

 полученпервоначальныйопытпостиженияценностейгражданскогообщества,нацио-
нальнойистории икультуры; 
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 полученопытролевоговзаимодействияиреализациигражданской,патриотическойпозиц
ии; 

 полученопытсоциальнойимежкультурнойкоммуникации; 

 сформированыначальныепредставленияоправахиобязанностяхчеловека,гражда-
нина,семьянина, товарища. 

3.4. Программаформированияэкологическойкультуры,здоровогоибезопасногообра-за 

жизни 

3.4.1. Актуальностьформированияэкологическойкультурыобучающихсясограниченнымивоз

можностямиздоровья (ОВЗ) 

В наше время, когда наиболее остро стоят проблемы загрязнения окружающей среды, про-

странства мегаполисов, исчезновения лесных массивов, некоторых видов животных и птиц, -

огромное внимание должноуделяться воспитанию у детей бережного отношения к 

природе,любви к родным местам, изучению живых организмов, природных ландшафтов родного 

края, атакже бережного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих, так как экология 

тесносвязанасо здоровьемфизическимипсихологическим. 

Программа формирования экологической культуры (далее - Программа) - это 

комплекснаяпрограмма формирования у обучающихся знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм по-ведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровьякак одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональномуразвитию ребѐнка. 

Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать 

своюэкологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться 

здоро-вого и экологически безопасного образа жизни, познавать и ценить природу как источник 

жизнии духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия; на 

освое-ние слабовидящими обучающимися правил собственно й безопасности жизнедеятельности 

(в томчислевпредметно-пространственной средешколы). 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры здо-

рового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования яв-

ляются: 

 Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартначальногообщегообразова-

нияобучающихся сограниченнымивозможностями здоровья; 

 Федеральныйзаконот29.12.13№273-ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»; 

 ПостановлениеГлавногогосударственногосанитарноговрачаРоссийскойФедерации 

№189от29.12.2010«ОбутвержденииСанПиН2.4.2.2821-10«Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразователь-

ныхучреждениях»(сизменениями №3 от25.11.2015г.). 

Основнымикомпонентамиэкологическойкультурычеловекаявляются: 

 экологическиезнанияиумения;экологическоесознание; 

 экологическаядеятельность. 

Получение и усвоение экологических знаний и умений формируют экологическую образо-

ванность человека. Под экологическим сознанием понимается совокупность 

мировоззренческихпозиций и ценностных ориентаций по отношению к природе, а также 

стратегий практической де-ятельности, направленной на природные объекты. Осознанию своих 

возможностей 

воздействиянаприродудляеѐсохраненияспособствуетэкологическая(экологоориентированная)дея

тель- 
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ность. Она может быть выражена в различных формах: учебно-исследовательской, информаци-

онной,просветительской, природоохранной. 

Отношениеличностикокружающейсредеимееттриаспекта: 

 первый аспект выражает отношение к природе как к всеобщему условию и 
предпосылкематериального производства, как к объекту и предмету труда, как к 

естественной средежизнедеятельности человека; 

 второй – отношение к собственным природным данным, к своему организму, 

которыйобъективновключен всистемуэкологическихвзаимодействий; 

 третий – представляет отношение людей к деятельности, связанной с изучением и 

охранойприроднойсреды. 

3.4.2. ЦельизадачиПрограммы 

ЦельПрограммы-становлениенаучно-познавательного,эмоционально-

нравственного,практически-деятельного отношения к окружающей среде, к здоровью на основе 

единства чув-ственногоирациональногопознанияприродногоисоциальногоокружениячеловека. 

ЗадачиПрограммы: 

 освоениеосновныхидейиэкологическихпонятий; 

 пониманиеместачеловекавприродеиобществе; 

 пониманиеценностейприроды;развитиеудетейположительногоотношениякприроде. 

 освоениеосновныхидейиэкологическихпонятий; 

 воспитание потребностей (мотивов, побуждений), направленных на реализацию 
здоровогообразажизни. 

3.4.3. Ценностныеустановки 

Основныеформируемыеценностисодержанияпрограммы–это: 

Ценностьмира: 

 какобщегодомадлявсехжителейЗемли; 

 какмировогосообщества,представленногоразныминационально-

стями; 

 какпринципажизнинаЗемле. 

Ценность человеческой жизни как возможность проявлять, реализовывать 

человечность,положительныекачестваи добродетели. 

Ценность природы – осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к при-

роде как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания чувства кра-

соты,гармонии, еѐсовершенства. 

Ценность добра как проявление высшей человеческой способности – любви, сострадания 

имилосердия. 

Ценность познания мира – ценность научного знания, разума, осуществление 

стремлениячеловекак постижениюистины. 

Ценность труда и творчества как стремления к созидательной деятельности, 

нацеленнойнасозданиеусловий для реализацииостальныхценностей. 

3.4.4. ПринципыреализацииПрограммы 

Реализацияпрограммыосновываетсянарядепринципов: 

1. принципгуманизации; 

2. принципединства; 
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3. принципмеждисциплинарности; 

4. принципинтеграции; 

5. принципкомплементарности; 

6. принципприродоспособности; 

7. принциппрогностичности. 

Принцип гуманизации исходит из права ребѐнка на благоприятную окружающую среду. Со-

циальное назначение детства – адаптация ребѐнка к природе и обществу, способность брать от-

ветственность за своѐ поведение, поступки, оценивать ихс точки зрения добра и зла. Для 

этогоонсамдолжен бытьдобрым ко всемуживому. 

Принцип единства (взаимосвязи) познания, переживания и действия позволяет 

обеспечитьстановление многогранных отношений младшего школьника к окружающей среде и к 

своемуздоровью. 

Принцип     междисциплинарностипредполагает согласование

 различныхаспектоввзаимоотно

шенийсокружающейсредойкаклогическоеподчинениесодержания 

школьныхпредметовосновнойцелиэкологическогообразования. 

Принципинтеграцииестественнонаучных,нравственно-эстетических,социально-

экономических,правовыхаспектовэкологическихвзаимодействийобеспечиваетвзаимосвязьвсех 

сфер теоретического и практического сознания и различных видов деятельности 

младшихшкольников. Интеграция как процесс и результат объединения знаний, способов 

познания и дея-тельности содействует целостному восприятию окружающего мира, сознанию 

роли и места че-ловекавсистемемировоззренияихарактераегодеятельности 

всоциоприроднойсреде. 

Принцип прогностичности заключается в необходимости раскрытия в содержании школь-

ного экологического образования двух взаимосвязанных тенденций –природопользование и при-

родовосстановление, представляющих собой две стороны единого процесса взаимодействия че-

ловекаи обществасприродной средой. 

Принцип комплементарности позволяет точно охарактеризовать становление и развитие 

ушкольников ответственного отношения к природе, уровень его знаний сущности 

экологическихпроблем, осознание необходимости их недопущения и важности 

незамедлительного решения ужевозникшихпроблем. 

Программа учитывает психологические и психофизиологические характеристики обучаю-

щихся младшего школьного возраста, особые образовательные потребности обучающихся Цен-

тра,опирается назонуихактуального развития. 

3.4.5. Основныенаправленияэкологическоговоспитания 

Мероприятияпонаправлениюэкологическоговоспитанияосуществляютсяврамкахпредмета 

«Окружающиймир»ив рамкахвнеурочнойдеятельности,атакженесистемныхмероприятиях. 
 

Окружающиймир 
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1класс Чтоунасподногами? 

Чторастетунасподногами?Чт

о растет на 

подоконнике?Ктотакиенасек

омые? 

Ктотакиерыбы? 

Ктотакиептицы?(1апреля-Международныйденьптиц) 

Ктотакиезвери?(4октября-Всемирныйденьзащитыживотных) 

 Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? (22 марта-День 

воды)Какзимойпомочьптицам?(1апреля-Международныйденьптиц) 

Откудаберѐтсяикудадеваетсямусор?(Всемирнаяакция«Очистимпла- 

нетуотмусора»)ит.д. 

2класс В гости к осени 

(экскурсия)Про воздух и 

про водуНевидимыенити 

Краснаякнига 

Будьприродедругом.Проект«Краснаякнига,иливозьмемподзащиту»Вгост

ик зиме(экскурсия) 

ЕслихочешьбытьздоровН

аводеи влесу 

Вгости квесне(экскурсия)и т.д. 

3класс Воздухиегоохрана 

Надежная защита 

организмаНашепитание 

Берегитеводу! 

Солнце,растенияимысвами.Зд

оровый образ 

жизниПриродаинашабезопасн

ость 

Экологическаябезопасностьит.д. 

4класс Мирглазамиэколога 

СокровищаЗемлиподохранойчеловечестваВ

одныебогатстванашегокрая 

Земля–кормилица 

Здоровейка 

1класс Праздник чистоты «К нам приехал 

Мойдодыр»Конкурсрисунков 

Каквлияеттехническийпрогресснанашездоровье 
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2класс Что мы знаем о 

ЗОЖСветофор здорового 

питанияЧемикакможноотрав

иться 

Перваяпомощьприотравлении 

3класс Солнце,воздухивода-

нашилучшиедрузья!Трудиздоровье. 

Экскурсия«Природа– источникздоровья» 

Леснаяаптеканаслужбечеловека 

4класс Питаниеиздоровье 

Моѐздоровьевмоих руках 

Несистемныемероприятия,проводимыев1-4классах 

Экологическиеигры 

«Загадкиприроды», «Осторожно,ихмало!», 

«Леснаяаптека», «Знатокиприроды», 

«Путешествиевмирприроды», «Знакомыенезнакомцы», 

«Поискнарушителейприроды» 

Классныечасы,беседы 

«Заповедилеса»,«Редкиерастенияиживотные», 

«Ктовлесуживет, чтовлесурастет?», 

«Звери,птицы,лесия–вместедружная семья», 

«Охранаприроды–нашаобязанность», 

«Этахрупкаяпланета», 

«Страницылюбопытныхфактов», 

«Природа родного 

края».Проектная 

деятельностьЭкологичес

киепроекты 

Общешкольныетворческиедела 

Школьныетурнирыпофутболу,бадминтону,волейболу,шахматам. 

«Веселыестарты» 

Экскурсии в музеи, на 

выставки.Просмотркинофильмовиихобсу

ждение. 

 Конкурсычтецов,сочинений,рисунков. 

Акция «Бессмертныйполк» 

 Природоохранительныеакции 

«Птичьястоловая»(мастер-класспоизготовлениюкормушек) 

Работассемьей 

Беседысродителяминародительскихсобраниях:«Каксохранитьздоровьеребенка», 

«Овлияниикомпьютерныхигрназдоровьедетей»и т.д. 
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ЛичностныерезультатыосвоенияПрограммыпредполагают: 

1. умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, в физи-

ческойнагрузкеи т.д.; 

2. овладениесоциально-бытовымиумениями,используемымивповседневнойжизни; 

3. умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и уклада собственной жизни; спо-

собность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственнойорганизации; 

4. представленияоявленияхприроды,сезонныхисуточныхизменениях; 

5. развитие любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать во-

просы,включатьсявсовместнуюсовзрослымиисследовательскуюдеятельность; 

6. формированиеэстетическихпотребностей,ценностейичувств;развитиеэтическихчувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

исопереживания; 

7. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

ктруду,бережномуотношениюкматериальнымидуховнымценностямиприроднойсреде; 

8. развитие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной результативно-

сти. 

3.5. Программакоррекционнойработы 

3.5.1. Общиеположения 

В условиях модернизации системы образования, забота о психологической 

безопасности,здоровье обучающихся, создании комфортной развивающей образовательной 

среды, обеспечи-вающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность дляобучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, 

духовно - нравствен-ное развитие и воспитание обучающихся, гарантирующей охрану и 

укрепление их физического,психологического и социального здоровья, комфортной по 

отношению к обучающимся и педаго-гическим работникам, становится обязательным целевым 

ориентиром в работе каждого образо-вательного учреждения и учителя, показателем достижения 

ими современного качества образо-вания. Особую роль в проектировании и организации 

образовательной среды школы, оценке со-держания и результатов образовательного процесса 

приобретает целостная система психолого-педагогическогосопровождения. 

Программа коррекционной работы МБОУ ЛИТ (далее Программа, Школа) разработана 

всоответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общегообразованияобучающихся сограниченными возможностямиздоровья. 

Программа позволяет реализовать личностно-ориентированный подход через психологоме-

дико-

педагогическоесопровождениеребенка,способствующеедостижениюучащимсясОВЗстандарта 

образования. Данная программа позволяет оказать помощь родителям (законным пред-

ставителям), учителям и администрации Школы в вопросах обучения и воспитания детей с осо-

бымиобразовательнымипотребностями,атакжеспособствуетсозданиювобразовательномучрежден

ии условий для сохранения и укрепления психического здоровья обучающихся, родите-лей 

(законных представителей), специалистов Школы. Она имеет дополнительную функцию 

поотношениюкОбразовательнойпрограмме,можетуточняться икорректироваться. 

Данная программа направлена на обеспечение коррекции недостатков в физическом и 

(или)психическом развитии обучающихся с ТНР и оказание помощи детям этой категории в 

освоениипрограммыобщегообразования. 

Программапсихолого-педагогическогосопровожденияобеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных не-

достаткамивихфизическоми(или) психическомразвитии; 
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осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи обуча-

ющимся данной категории с учетом особенностей психофизического развития и их индивиду-

альныхвозможностейдетей(всоответствиисрекомендациямипсихолого-

медикопедагогическойкомиссии(психолого-педагогического консилиума); 

возможность освоения обучающимися программы общего образования и их интеграции 

вобразовательном учреждении, обществе. Программа содержит: 

перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционныхмероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучаю-щихся, их интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими 

программы общего обра-зования; 

систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ограни-

ченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса, включающего психо-

лого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления их особых 

образовательныхпотребностей, мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении 

программы об-щегообразования, корректировкукоррекционныхмероприятий; 

механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей,специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 

образовательногоучреждения и других организаций, специализирующихся в области семьи и 

других институтовобщества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной дея-тельности; 

планируемыерезультатыкоррекционнойработы. 

3.5.2. Цельпрограммы 

Программа направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся с ТНР 

восвоении программы общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психи-

ческом развитии обучающихся, их социальную адаптацию; помощи специалистам Школы и ро-

дителям(законнымпредставителям)впроцессеобученияивоспитанияданнойкатегориидетей. 

Программа предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позво-

ляющих учитывать особые образовательные потребности обучающихся с ТНР посредством ин-

дивидуализациии дифференциацииобразовательного процесса. 

Программа психолого-педагогического сопровождения предусматривает различные вариан-

ты специального сопровождения обучающихся с ТНР, в том числе, и обучение по индивидуаль-

ной программе, с использованием надомной, очной и (или) дистанционной формы обучения. Ва-

рьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные фор-

мыработы. 

3.5.3. Задачипрограммы: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограничен-

нымивозможностями здоровья; 

 определениеособыхобразовательныхпотребностейобучающихсяТНР; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемойкатегориидетейвсоответствиисиндивидуальнымиособенностямикаждого

ребѐнка,структуройнарушения развитияи степеньюего выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению обучающимися с ТНР общеобразователь-

нойпрограммы, иихинтеграциивобразовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи де-

тям с учѐтом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальныхвозможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогическойкомиссии); 

 разработка и реализация индивидуальныхучебных планов, организация индивидуальныхи 
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(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и 

(или)психическомразвитии,сопровождаемыеподдержкойспециалистаобразовательногоучр

еждения; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательнымпрограммамиполучениядополнительных 

образовательныхкоррекционныхуслуг; 

 реализациясистемымероприятийпосоциальнойадаптацииобучающихсясТНР; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям)детей с ограниченными возможностями здоровья по педагогическим, 

социальным, лого-педическими другимвопросам; 

 оказаниеконсультативнойиметодическойпомощиучителямШколы; 

 создание в образовательном учреждении условий для сохранения и укрепления психиче-

ского здоровья педагогов, формирования навыков регуляции психоэмоциональных состо-

яний,профилактики эмоциональноговыгораниявпедагогическойдеятельности. 

3.5.4. Содержание программы психолого-педагогического сопровождения определяют 

сле-дующиепринципы: 

 Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который при-

званрешать проблемуребѐнкасмаксимальной пользойивинтересахребѐнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. 

е.системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 
огра-ниченнымивозможностямиздоровья,атакжевсесторонниймногоуровневыйподходспе- 

циалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решениипроблемребѐнка; 

участиевданномпроцессевсехучастниковобразовательногопроцесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представите-

лям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к 
еѐрешению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения об-

разования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 
психическомразвитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гаран-

тированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с огра-

ниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, об-

разовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обяза-

тельное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении(переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательные учрежде-ния(классы, группы) дляобучающихся сОВЗ. 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования обучающих-

сясТНРвключаетвсебявзаимосвязанныенаправления,отражающиеееосновноесодержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у обучающихся с 

ТНРособых потребностей в адаптации к освоению адаптированной основной 

общеобразова-тельной программы начального общего образования, проведение 

комплексного обследо-вания и подготовку рекомендаций по оказанию психолого-медико-

педагогической помо-щивусловияхобразовательной организации; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной адресной спе-

циализированной помощи в освоении содержания образования и коррекцию недостатков 

вфизическоми(или) психическом,речевомразвитииобучающихся сТНР; 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения обу-

чающихся с ТНР в освоении адаптированной основной общеобразовательной 
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программыначального образования, специалистов, работающих с детьми, их семей по 

вопросам реа-лизации дифференцированных психолого-педагогических условий 

образования, воспита-ния,коррекции, развитияи социализации обучающихсясТНР; 

 информационно-просветительскаяработа направленанаразъяснительнуюдеятельностьпо 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для обучающихся 

сТНР, со всеми его участниками - сверстниками, родителями (законными представителя-

ми). 

Содержаниенаправленийработы 

Диагностическаяработавключает: 

 изучениеианализданныхобособыхобразовательныхпотребностяхобучающихсясТНР,предс

тавленных взаключениипсихолого-медико-педагогической комиссии; 

 комплексныйсборсведенийобобучающихсясТНРнаоснованиидиагностическойин-

формацииот специалистов различного профиля; 

 выявлениесимптоматикиречевогонарушения иуровня речевогоразвития обучающихся 

сТНР; 

 установлениеэтиологии,механизма,структурыречевогодефекта уобучающихсясТНР; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающихся 

сТНР; 

 анализ,обобщениедиагностическихданныхдляопределенияцели,задач,содержания,методов

коррекционной помощи обучающимся сТНР; 

 осуществление мониторинга динамики развития обучающихся с ТНР, их успешности 
восвоении адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общегообразованиясцельюдальнейшейкорректировкикоррекционныхмероприятий. 

Коррекционно-развивающаяработавключает: 

 системноеиразностороннееразвитиеречиикоррекциюречевыхрасстройств;совершен-

ствованиекоммуникативной деятельности; 

 формированиеикоррекциюобщефункциональныхиспецифическихмеханизмовречевойдеят

ельности (по Е.Ф.Соботович); 

 развитиеикоррекциюдефицитарныхфункций(сенсорных,моторных,психических)уобучаю

щихсясТНР; 

 развитиепознавательнойдеятельности,высшихпсихическихфункций(чтовозможнотольколи
шь впроцессеразвития речи); 

 формированиеиликоррекциюнарушенийразвитияличности,эмоционально 

 волевойсферысцельюмаксимальнойсоциальнойадаптацииобучающегосясТНР; 

 достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося, и обеспечиваю-
щего возможность использовать освоенные умения и навыки в разных видах учебной 

ивнеучебнойдеятельности,различныхкоммуникативныхситуациях. 

Консультативнаяработавключает: 

 выработкусовместныхобоснованныхрекомендацийпоосновнымнаправлениямработысобуч
ающимисясТНР длявсехучастниковобразовательногопроцесса; 

 консультированиеспециалистамипедагоговповыборудифференцированныхиндивиду-

альноориентированныхметодов иприемов работы собучающимися; 

 консультативнуюпомощьсемьеввопросахвыборастратегиивоспитанияиприемовкор-

рекционно-развивающегообученияучащегосясТНР. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: различные формы просвети-

тельской деятельности (консультации, собрания, лекции, беседы, использование информацион-

ных средств), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса и обучаю-
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щимся, их родителям (законным представителям), вопросов, связанных с особенностями образо-

вательного процесса и сопровождения обучающихся с ТНР; проведение тематического обсужде-

ния индивидуально-типологических особенностей обучающегося с ТНР с участниками образова-

тельногопроцесса,родителями (законнымипредставителями) обучающегося. 

АООП НОО обучающиеся с ТНР (вариант 5. 2) коррекционно-развивающая область вклю-

чаетчасыследующихкоррекционныхкурсов:«Произношение»,«Логопедическаяритмика», 

«Развитиеречи». 

3.5.5. Содержаниекурсовкоррекционно-развивающейобласти«Произношение» 

Основнымизадачамикоррекционногокурса«Произношение»являются: 

 развитие психофизиологических механизмов, лежащих в основе устной речи: 

формированиеоптимального для речи типа физиологического дыхания, речевого дыхания, 

голоса, артикуля-торной моторики, чувства ритма, слуховоговосприятия, функций 

фонематической системы(поВ.К. Орфинской);

 обучениенормативному/компенсированномупроизношениювсехзвуковрусскогоязыкасучетом 

системной связи между фонемами русского языка, их артикуляторной и 

акустическойхарактеристики, характера дефекта (параллельно с развитием операций 

языкового анализа исинтеза на уровне предложения и слова); коррекция нарушений 

звукослоговой структуры сло-ва; формирование просодических компонентов речи (темпа, 

ритма, паузации, интонации, ло-гическогоударения).

Содержаниепрограммыкоррекционногокурса«Произношение»предусматриваетформи-

рованиеследующихсоставляющихречевойкомпетенции обучающихсясТНР: 

 произносительнойстороныречивсоответствииснормамирусскогоязыка;

 языковогоанализаисинтезанауровнепредложенияислова;

 сложнойслоговойструктурыслова;

 фонематическоговосприятия(слухо-

произносительнойдифференциациифонем).Основнымилиниямиобучения по 

курсу«Произношение»являются:

 формированиепроизношениязвуковсучетомсистемнойсвязимеждуфонемамирусскогоязыка,иха

ртикуляторнойи акустической сложности ихарактерадефекта;

 освоениеслоговразныхтиповисловразнойслоговойструктуры;

 формирование навыков четкого, плавного, правильного произношения предложений, состоя-
щих из трех- пятисложных слов, различных типов слогов: открытых, закрытых, со 

стечениемсогласных (соIIкласса).

Начиная с I (I дополнительного) класса, на занятиях по произношению формируется пра-

вильное восприятие и произношение звуков, осуществляется усвоение звуковой структуры 

словаи развитие первоначального навыка звукового анализа, создается основа для овладения 

грамотой,грамматикой,правописаниемичтением,профилактикадисграфии,дислексии,дизорфограф

ии. 

Во II классе завершается формирование произносительной стороны речи. 

Осуществляетсяавтоматизация навыков произношения в различных коммуникативных 

ситуациях. В моделируе-мых лингвистических условиях закрепляются структурно-системные 

связи между звучанием илексическим значением слова, его грамматической формой. Проводится 

коррекция нарушенийписьменнойречи. 

Учитывая системное недоразвитие речи обучающихся, на каждом уроке произношения ста-
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вятсякомплексныезадачи,направленныенетольконакоррекциюфонетическогодефекта,ноина 

коррекцию всех компонентов речевой функциональной системы (фонематического, лексиче-

ского,грамматического, семантического). 

На уроках произношения в I (I дополнительном) и II классах необходимо формировать 

тепсихофизиологические механизмы, которые лежат в основе овладения произношением: опти-

мальный для речи тип физиологического дыхания (диафрагмальный, нижнереберный), правиль-

ное речевое дыхание, голосообразование, артикуляторную моторику, слуховое и 

фонематическоевосприятие, фонематический анализ и синтез и др. Наряду с этим ставятся и 

задачи развития ре-чевых предпосылок к овладению орфографией, т. е. профилактики 

дизорфографий. Обучающие-ся закрепляют умение дифференцировать различные 

грамматические формы по их значению извучанию, определять в них ударение (стабильное или 

изменяющееся), находить родственныеслова, определять их общую часть, выделять некорневые 

морфемы, соотносить их значение извучание, подбирать слова с общими суффиксами, 

приставками с целью закрепления представле-нийозначении морфем. 

В процессе коррекции нарушений звуковой стороны речи программой предусмотрены сле-

дующиенаправления работы: 

 развитиеручнойиартикуляторноймоторики;

 развитиедыханияиголосообразования;формированиеправильнойартикуляциииавтомати-
зациязвуков;

 дифференциацияакустическииартикуляторносходныхзвуков;

 формированиевсехуровнейязыковогоанализаисинтеза;

 коррекциянарушенийзвукослоговойструктурыслова;

 формирование просодических компонентов (ритма и темпа речи, паузации, интонации, логи-

ческогои словесно-фразовогоударения).

Процесскоррекциинарушенийзвуковойстороныречиделитсянаследующиеэтапы: 

Первый этап — обследование речи обучающихся и формулирование логопедического за-

ключения. Обследование проводится ежегодно в начале учебного года (2 недели). Результаты об-

следованияоформляются вречевой карте. 

Второй этап — подготовительный. Цель подготовительного этапа – формирование пси-

хофизиологических механизмов овладения произношением. Основными задачами этого 

этапаявляются: развитие тонкой ручной и артикуляторной моторики, дыхания, 

голосообразования,просодических компонентов речи, уточнение артикуляции правильно 

произносимых звуков, ихдифференциация на слух и в произношении, развитие элементарных 

форм фонематического ана-лиза. 

Третий этап — основной. Он включает формирование правильной артикуляции и автома-

тизацию звуков в речи, слухо-произносительную дифференциацию акустически и 

артикуляторноблизких звуков, параллельно с развитием слогового и фонематического анализа и 

синтеза, анали-заструктуры предложения. 

Формирование правильной артикуляции звуков осуществляется на индивидуальных лого-

педических занятиях, автоматизация и дифференциация - как на уроках, так и на подгрупповых 

ииндивидуальных логопедических занятиях. Последовательность работы над нарушенными зву-

ками определяется последовательностью появления звуков речи в онтогенезе, их 

артикуляторнойсложностью, а также характером нарушения звукопроизношения у каждого 

отдельного обучаю-щегосяи объемомнарушенныхзвуков. 

В процессе автоматизации и дифференциации звуков речи одновременно ставится 
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задачакоррекции нарушений звукослоговой структуры слова, начиная со слов простой 

звукослоговойструктуры. Новая звукослоговая структура закрепляется на артикуляторно 

простых звуках, про-изношение которых не было нарушено у детей. Параллельно с коррекцией 

дефектов звукопроиз-ношения и воспроизведения звукослоговой структуры слова 

осуществляется работа по нормали-зациипросодическихкомпонентов речи. 

Тематика и последовательность формирования правильного произношения и развития фо-

нематических процессов связана, прежде всего, с программой по обучению грамоте, но 

имеетопережающий характер. К моменту усвоения той или иной буквы по мере возможности 

обучаю-щиесядолжнынаучитьсяпроизноситьсоответствующийзвукиуметьвыделятьегоизречи. 

Врезультатеобученияобучающиесяовладеваютнетолькоопределеннымобъемомзнанийи 

навыков в области звуковой стороны речи, но и в значительной мере расширяется и уточняетсяих 

лексикон, происходит совершенствование употребления правильных грамматических формслова 

и словообразовательных моделей. Задачи коррекции нарушений лексико-грамматическогостроя 

речи на уроках произношения ставятся в соответствии с программой обучения 

грамоте,развитияречи, русскомуязыку. 

К концу II класса у обучающихся с ТНР должны быть в основном устранены 

нарушениязвуковой стороны речи (дефекты звукопроизношения, нарушения звукослоговой 

структуры нетолько простых, но и сложных слов, нарушения просодической стороны речи). 

Сокращаются ре-продуктивные упражнения и повышается роль когнитивных процессов в 

формировании устнойречи. При тяжелых расстройствах звуковой стороны речи (ринолалии, 

дизартрии) работа про-должаетсявIIIиIVклассах. 

Конкретное содержание занятий по коррекции нарушений произношения определяется ха-

рактером речевого дефекта обучающихся, программой по обучению грамоте (I (I дополнитель-

ный)класс),поматематике, атакжепрограммой поразвитиюречии русскомуязыку. 

В процессе уроков произношения и логопедических занятий осуществляется 

закреплениепрактических речевых умений и навыков обучающихся. В связи с этим темы и 

содержание уро-ков произношения и логопедических занятий носят опережающий характер и 

подготавливаютобучающихсякусвоению программ 

«Обучение грамоте», «Русский язык», которые предполагают осознание и анализ 

речевыхпроцессов. Учитывая трудности автоматизации речевыхумений и навыков у 

обучающихся сТНР,опережениеможет бытьзначительным. 

Предметныерезультатыосвоениясодержаниякоррекционногокурса 

«Произношение» определяются уровнем речевого развития, степенью выраженности, меха-

низмомречевой/языковой/коммуникативнойнедостаточности,структуройречевогодефектаобучаю

щихсясТНР. 

3.5.6. Логопедическаяритмика 

Логопедическая ритмика представляет активную технологию, реализующуюся в 

структурекоррекционно-

логопедическоговоздействияпоустранениюнарушенийречи.Логопедическаяритмика играет 

существенную роль как в коррекции нарушений речи, так и в развитии есте-ственных движений 

обучающихся с ТНР. Содержательной основой логопедической ритмики яв-ляется взаимосвязь 

речи, движения и музыки. Цель коррекционного курса «Логопедическая рит-мика — 

преодоление нарушений речи путем развития, воспитания и коррекции нарушений коор-

динированной работы двигательного/речедвигательногои слухового анализаторов в 

процессеинтеграциидвижений,музыкии речи. 

Влогоритмическомвоздействиивыделяютсядваосновныхнаправленияработы: 
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 развитие, воспитание и коррекция неречевых процессов у обучающихся с ТНР (слухового 

изрительного внимания, памяти; оптикопространственных представлений; сукцессивных и си-
мультанных процессов; артикуляторного праксиса, координации движений, чувства темпа 

иритмавдвижении всоответствии стемпомиритмоммузыки);

 развитие речи и коррекция речевых нарушений (формирование оптимального для речи 

типафизиологического дыхания и на его основе – речевого дыхания с воспитанием его 

объема,плавности, ритмичности, продолжительности; коррекция нарушений 
голосообразования; тем-па, ритма, интонационного оформления речи, паузации, обучение 

умению правильно исполь-зовать логическое и словесно-фразовое ударение; развитие 
фонематического восприятия; кор-рекция речевых нарушений в зависимости от механизма, 

структуры речевого дефекта и мето-дическихподходов кихпреодолению).

Все логоритмические упражнения обеспечивают нормализацию речевого дыхания, форми-

рование умений произвольно изменять акустические характеристики голоса параллельно с фор-

мированием правильного произношения звуков; координированную работу дыхательной, голо-

совойиартикуляторноймускулатуры;выражениеэмоцийразнообразнымипросодическимисредства

ми. 

В процессе реализации коррекционного курса «Логопедическая ритмика» решаются следу-

ющиезадачи: 

 развитиеобщей,тонкойи артикуляторноймоторики;

 развитиедыханияиголоса;

 развитиевосприятия,различенияивоспроизведенияритмов,реализующихсявразличномтемпе;

 воспитание координацииречистемпом 
иритмоммузыки,умениясочетатьсистемудвижений(речевых,общих) смузыкой различного 
темпаи ритма;

 воспитаниеумениявноситькоррективывхарактервыполняемыхдвиженийвсоответствиисзаданно
йустановкой (схарактеромтемпаиритмамузыкальногопроизведения);

 коррекцияречевыхнарушенийсредствамилогопедическойритмики.

Содержаниекоррекционногокурса«Логопедическаяритмика»Развитие,воспитаниеикор

рекциянеречевых процессов 

Развитие слухового восприятия. Формирование ритмического, гармонического, мелодиче-

ского (звуковысотного), тембрового, динамического слуха. Восприятие и воспроизведение раз-

личных ритмических структур, как простых (неакцентированных), так и акцентированных, с це-

лью развития слухомоторных дифференцировок, сукцессивных функций рядовосприятия и рядо-

воспроизведения;развитиемежанализаторноговзаимодействия(слухо-зрительных,слухо-

двигательных, зрительно-двигательных связей); создание предпосылок для усвоения 

словесногоударения, правильного воспроизведения акцентно-ритмической, звукослоговой 

структуры слова;дифференциация звучания различных по высоте источников звука (звучащие 

колокольчики, по-ставленный вертикально металлофон и др.), различных по силе и характеру 

звучания источниковзвука (звучащие игрушки, музыкальные инструменты). Развитие слухового 

восприятия как осно-выформирования фонематического восприятия. 

Развитие внимания и памяти. Формирование концентрации (устойчивости), объема, пере-

ключения и распределения внимания; быстрой и точной реакции на зрительные и слуховые сиг-

налы; способности распределять внимание между сигналами различной модальности. 

Обучениеумению сосредоточиваться и проявлять волевые усилия. Развитие качеств всех видов 

памяти:зрительной, слуховой, двигательной; умения удерживать в памяти и воспроизводить 
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заданныйрядпоследовательныхдвижений, сохраняядвигательную программу. 

Регуляциямышечноготонуса.Развитиеумениярасслаблятьинапрягатьопределѐнныегруппы 

мышц по контрасту с напряжением/расслаблением и по представлению. Формированиеумений 

регулировать мышечный тонус, обеспечивающих произвольное управление 

движениямиобщескелетной артикуляторной мускулатуры. Укрепление мышц стоп, спины, 

живота, плечевогопояса,ног, артикуляторного аппарата. 

Развитие движений. На фоне нормализации мышечного тонуса развитие всех 

параметровобщих/ручных/артикуляторных движений. Обучение различным видам ходьбы; 

формированиестатической и динамической координации общих/ручных/артикуляторных и 

мимических движе-ний (в процессе выполнения последовательно и одновременно 

организованных движений); про-странственно- временной организации двигательного акта. Все 

движения выполняются ритмич-но,под счет или всоответствии сопределеннымакцентом 

вмузыке. 

Развитие чувства музыкального размера (метра). Усвоение понятия об акценте как удар-

ном моменте в звучании. Умение прислушиваться и различать отдельные ударные моменты 

нафоне звучания равной силы, давать на них ответную реакцию движением. Умение 

восприниматьнеожиданный, метрический (равномерно повторяющийся) и переходный акцент и 

соответству-ющим образом реагировать на него (переход на другое движение, прекращение или 

поочередноевыполнение движения и т.п.). Развитие чувства музыкального темпа. Чувство 

музыкальноготемпа как основа дальнейшей работы над темпом речи. Восприятие и различение 

темпа музыки сцелью его согласования с темпом простых движений (хлопки, взмахи руками) и 

более сложныхдвижений(ходьба,бег,построения,перестроения,движения  

среальнымиивоображаемыми 

предметами). Умение чувствовать темп музыкального произведения с целью его 

соотнесениятемпомречи. 

Развитие чувства музыкального ритма и чувства ритма в движении. Чувство музыкально-

го ритма и ритма в движении как основа дальнейшей работы по формированию ритма речи. Ос-

новные сенсорные компоненты чувства музыкального ритма: отношения длительности звуков 

ипауз, лежащих в основе ритмического рисунка; отношения акцентированных и неакцентирован-

ных звуковых элементов, составляющих основу музыкального метра; скорость следования опор-

ных звуков, определяющая музыкальный темп. Восприятие, усвоение, и воспроизведение ритми-

ческого рисунка на инструментах (бубен, маракасы, барабан) и в движении (хлопками, 

ходьбой,бегом,поворотами туловища, взмахами рук ит.п.). 

Развитиеречиикоррекцияречевыхнарушении 

Развитие дыхания и голоса. Развитие дыхания и голоса проводится в соответствии с этапа-

ми коррекционно-логопедической работы и решает задачу нормализации деятельности перифе-

рических отделов речевого аппарата, создает предпосылки для формирования четкой 

дикции.Формирование оптимального для речи типа физиологического дыхания (смешанно - 

диафраг-мального) и на его основе – продолжительного плавного речевого выдоха. Статические 

дыха-тельные упражнения, обеспечивающие дифференциацию носового и ротового дыхания, 

подго-тавливающиеречеголосовой аппарат к ощущению правильного резонирования и 

создающие не-обходимые условия для развития фонационного дыхания. Динамические 

дыхательные упражне-ния (в сочетании с движениями рук, туловища, ног, головы), 

обеспечивающие навыки полногосмешанно- диафрагмального дыхания с активизацией мышц 

брюшного пресса во время вдоха ивыдохаи способствующиеснятию голосовойзажатости. 

Произнесение различного речевого материала на выдохе (гласных, глухих согласных звуков, 

ихсочетаний, двух- трехсложных слов с открытыми и закрытыми слогами, фраз) с учетом 

парамет-
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ровдвижения:интенсивности(характеризующейдинамическийкомпонентартикуляции),напряженн

ости (характеризующей степень напряжения различных мышц, участвующих в арти-

куляции),длительности. 

Удлинение выдоха приемом наращивания слогов, увеличения числа слов, произносимых 

навыдохе, постепенного распространения фразы. При этом учитываются физиологические 

возмож-ности обучающихся сТНР. 

Развитие темпа и ритма дыхания в процессе двигательных упражнений сначала без речи 

смузыкальным сопровождением (чтообеспечиваетмузыкально- ритмические стимуляции), затемс 

речью. При выборе музыкального сопровождения предпочтение отдается танцевальной 

музыке,вкоторой без трударазличаютсяритмическиеудары(акценты). 

Развитие высоты, силы, тембра, модуляций голоса. Голосовые (ортофонические) упражне-

ниякак средствовыработкикоординированнойработы речевоймускулатуры. 

Мелодекламацияи чтение стихотворений с соблюдением физиологических приемов голо-

соведения. 

Спецификасодержанияработыпоформированиюдыхания,голоса,звукопроизношенияопредел

яетсясучетоммеханизмаречевой патологии. 

Развитиефонематическоговосприятия.Подготовительныеупражнения:восприятиеианализм

узыкиразличнойтональности,характера,громкости,темпаиритма.Произноше-

ние/пропеваниеподмузыкуречевогоматериала,насыщенногооппозиционнымизвуками. 

Развитие темпа и ритма речи. Ритмическая основа речи, обеспечивающая овладение сло-

говой/акцентной структурой слова, словесным ударением. Ориентация на ритмическую 

основуслогов, слов и фраз на основе формирования чувства ритма (музыкального и 

двигательного). Раз-

витиечувстваритма,координацииритмическихдвиженийсмузыкойвсоответствиисеехарак- 

тером, динамикой, регистрами и речью (движения с хлопками, действия с предметами: флажка-

ми, лентами, платочками, мячами). Счетные упражнения, обеспечивающие соблюдение двига-

тельной программы, пространственную организацию двигательного акта и использующиеся в ка-

честве сигнала для выполнения движений. Двигательные инсценировки стихотворений, песни 

ипляски, в которых движения согласуются со словом, а речевой материал обеспечивает автомати-

зациюидифференциациюзвуков,обогащениелексикона,развитиеграмматическогострояречи. 

Развитие просодической стороны речи. Просодическое оформление речи: мелодика, 

темп,ритм, акцент (логическое ударение), паузация. Развитие просодии на основе воспитанных 

харак-теристик речевого дыхания, темпо- ритмической организации движений, звуковысотных, 

дина-мических изменений, речевого слуха, обеспечивающего способность точно распознавать 

интона-

ции,устанавливатьсвязьинтонационныхсредствсосмысломвысказывания.Организацияиуточнение

семантической стороныречи, лексическогозначения слов. 

Сопровождение высказываний различных коммуникативных типов (повествование завер-

шенное и незавершенное, вопросительная интонация с вопросительным словом и без вопроси-

тельного слова, восклицательная, побудительная интонация) выразительными движениями в со-

ответствиисхарактероммузыки. 

Предметные результаты освоения содержания коррекционного курса «Логопедическая рит-

мика»определяетсяуровнемречевогоразвития,степеньювыраженности,механизмомрече-

вой/языковой/коммуникативной недостаточности, структурой речевого дефекта обучающегося 

сТНР. 

3.5.7. Развитиеречи 
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Коррекционный курс «Развитие речи» тесно связан с учебными предметами области «Фи-

лология» и ставит своей целью поэтапное формирование речевой деятельности обучающихся 

вовсех аспектах. На уроках по развитию речи обучающиеся получают не только знания о 

нормахобщения, но и практическую речевую подготовку. Они научаются наблюдать, 

анализировать иобобщать различные процессы языковой действительности. На уроках ведется 

работа по разви-тию диалогической и монологической речи, происходит обогащение и уточнение 

словарного за-паса и практическое овладение основными закономерностями грамматического 

строя языка. Си-стема занятий по развитию речи направлена на овладение обучающимися с ТНР 

способами исредствами речевой деятельности, формирование языковых обобщений, правильное 

использова-ниеязыковыхсредств впроцессеобщения,учебной деятельности. 

Главной целью работы по развитию речи является формирование и систематическое совер-

шенствование полноценных языковых средств общения и мышления у обучающихся с ТНР. Реа-

лизацияэтойцели осуществляется впроцессерешенияследующихзадач: 

 формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, описа-
тельно-повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей 

действительности,развития познавательной деятельности (предметно-практического, 
наглядно-образного, сло-весно-логическогомышления);

 формирование, развитие и обогащение лексического строя речи; практическое овладение ос-
новнымиморфологическимизакономерностямиграмматического строяречи;

 практическоеовладениемоделямиразличныхсинтаксическихконструкцийпредложений;

 усвоениелексико-
грамматическогоматериаладляовладенияпрограммнымматериаломпообучениюграмоте, 
чтениюидругимучебнымпредметам.

Задачи уроков по развитию речи взаимосвязаны и решаются в процессе специально органи-

зованнойречевойпрактикисиспользованиемтренировочныхупражнений,направленныхнапреодоле

ниедефицитарностилексико-грамматическихобобщенийвкачественеобходимойба- 

зы, формирующей и развивающей самостоятельную речевую деятельность обучающихся. 

Задачиуроков по развитию речи решаются как при реализации содержания коррекционных 

курсов, так исодержанияучебныхпредметов. 

Развитие речи на уроках произношения предусматривает формирование звуковой 

стороныречинаматериалеразличныхсинтаксическихконструкцийикоммуникативныхмоделей. 

Развитие речи на уроках литературного чтения обеспечивает овладение умениями 

отвечатьна вопросы учителя о прочитанном, выполнять устно- речевые послетекстовые 

упражнения, со-ставлять планы к рассказам, осуществлять систематическую словарную работу 

по текстам изуча-емых произведений. 

На уроках обучения грамоте, русского языка речь обогащается доступной 

лингвистическойтерминологией.Навыкисвязноговысказыванияформируютсявпроцессесистемати

ческихупражнений в составлении предложений, коротких текстов с привлечением изучаемого 

грамма-тическогоматериала. 

Наурокахматематики отрабатываютсяумения передатьусловие задачи, четко и 

точносформулировать вопрос к математическому действию, составить логичный и лаконичный 

ответзадачи,что создаетусловия дляформированиясвязногоучебного высказывания. 

Развитие речи осуществляется и на уроках изобразительного искусства, ручного труда, 

наиндивидуальных/подгрупповых логопедических занятиях. В то же время развитие речи 

являетсясамостоятельным коррекционным курсом, что обусловливает его сложную структурную 

органи-зацию. 
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Программа по развитию речи состоит из следующих разделов: «Работа над словом», «Рабо-

танад предложением»,«Работанадсвязной речью». 

Работа над всеми разделами ведется параллельно, однако при необходимости учитель мо-

жетпосвятитьотдельныеурокиработенадсловом,надпредложениемилинадсвязнойречью. 

Работанадсловом.Разделпризванрешатьследующиезадачи: 

 формированиепониманияслов,обозначающихпредметы,признаки,качествапредметов,дей-
ствия;

 обогащение и развитие словарного запаса обучающихся как путем накопления новых слов, 
такизасчетразвитияуменияпользоватьсяразличнымиспособамисловообразования;

 формированиепредставленийобобобщенномлексико-грамматическомзначениислова;

 уточнениезначенийслов;

 развитиелексическойсистемности;

 расширениеизакреплениесвязейсловасдругимисловами;

 обучениеправильномуупотреблениюсловразличныхморфологическихкатегорийвсамосто-
ятельнойречи.

Развитие словаря осуществляется в тесной связи с развитием познавательной 

деятельностиобучающихся на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей 

действительно-сти, углубления и обобщения знаний о них. Обучающиеся должны уметь 

выделять 

существенныепризнакипредметовиявлений,вскрыватьсвязииотношениямеждунимиивыражатьих 

вречи. 

В процессе усвоения значения слова вначале уточняется его конкретное значение (денота-

тивный компонент — связь с конкретными предметами, действиями, признаками предметов). 

Вдальнейшем проводится работа над понятийным компонентом значения слова (слово как 

обозна-чениегруппы,классапредмета).Уточнениезначенияобобщающихсловпроизводитсяпарал-

лельно с дифференциацией слов, относящихся к этому обобщающему понятию (посуда — тарел-

ка, чашка, нож, вилка, кастрюля и т. д. — кухонная, столовая, чайная), определяется сходство 

иразличиевзначении этихслов. 

По мере уточнения значения слова осуществляется включение данного слова в определен-

ную лексическую систему, формирование семантических полей (т.е. функциональное объедине-

ниесловсемантически близких). 

Обучающиеся учатся группировать слова по различным лексико-семантическим 

признакам(родовидовым отношениям, отношениям часть — целое, по сходству или 

противоположностизначенийит.д.), учатсянаходитьиправильноиспользовать 

вречиантонимыисинонимы. 

Обогащение словаря проводится и путем усвоения слов, выражающих определенную син-

таксическую роль в речи, но не имеющих лексического значения (союзы, междометия). 

Развитиесловаря осуществляется также через ознакомление обучающихся с различными 

способами сло-

вообразования.Уобучающихсяформируетсяспособностьвыделятьисравниватьразличныеморфемы 

в словах. В процессе усвоения словообразования рекомендуется следующий порядокработы: 

уточнение значения слова, от которого будет образовано новое слово, сопоставление позначению 

двух слов, выделение общих и различных элементов в словах, уточнение обобщенногозначения 

некорневой морфемы, сопоставление родственных слов с различными префиксами 
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илисуффиксами, сравнение слов с разными корнями одинаковой некорневой морфемой. 

Обучающи-еся знакомятся с многозначностью отдельных приставок. При образовании новых 

слов с помо-щью суффиксов следует обучать обучающихся улавливать общий признак, 

обозначаемый этимисуффиксами (например, обозначение лиц по роду их деятельности, 

профессии при помощи суф-фиксов (- щик, -чик, -ист, -тель, -арь). В дальнейшем в речь 

вводятся слова, образованные припомощиприставок и суффиксов одновременно. 

Для закрепления слова в речи и активного его использования обучающимися 

необходимосоздавать на уроках условия для частого употребления слова в составе различных 

словосочета-ний и предложений. Желательно, чтобы обучающиеся самостоятельно включали 

отработанныесловавспонтанную речь. 

Наурокахразвития речи обучающиесяуточняют значения родственныхслов, 

закрепляютихточноеиспользованиевречи. 

Основноевниманиевсловарнойработеследуетуделятьлексическимупражнениям.Упражнения 

должны носить характер практической речевой деятельности, включать наблюденияи анализ 

лексики, закреплять навык точного употребления слов в речи. Теоретические сведенияпо лексике 

обучающимся не сообщаются. Слова отбираются в соответствии с темой урока ивключаются в 

тематический словарь, который усложняется от класса к классу. Особое 

вниманиеуделяетсяусвоениюглаголов,являющихсяосновойформированияструктурыпредложения. 

При усвоении конкретного значения слов используются различные наглядные средства (по-

каз предмета, действия, его изображение на картинке и т.п.). При знакомстве со словами, имею-

щими отвлеченное (абстрактное) значение, применяются словесные и логические средства (опи-

сание,противопоставлениепозначению,анализ морфологическойструктурыидр.). 

Одновременно с уточнением лексического значения слова усваивается его 

грамматическоезначение. Усваиваются языковые закономерности и правила их использования, 

закрепляютсясвязи грамматического значения слова с формальными признаками. Закрепляются 

наиболее про-дуктивные формы словоизменения и словообразовательных моделей; осваиваются 

менее продук-тивные формы словоизменения и словообразовательных моделей; уточняются 

значение и звуча-ниенепродуктивныхформсловоизменения исловообразовательныхмоделей. 

Формируются понимание и дифференциация грамматических форм словоизменения: выде-

ление общего грамматического значения ряда словоформ; соотнесение выделенного значения 

сфлексией,выражающейданноеграмматическоезначение;звуковойанализфлексии;закрепление 

связи грамматического значения и флексии; уточнение значения, употребления и дифференциа-

ции предлогов (в значении направления действия, местонахождения в различных предложно-

падежных формах); дифференциация форм единственного и множественного числа существи-

тельных (на материале слов с ударным/безударным окончанием, с ударным/безударным оконча-

нием с морфонологическими изменениями в основе); дифференциация глаголов в форме 3го 

лицаединственного и множественного числа настоящего времени (с ударной/безударной 

флексией безчередования звуков в морфеме, с чередованием звуков в морфеме); умение 

определять род суще-ствительныхпофлексии. 

Формируются понимание идифференциациясловообразовательныхмоделей:существи-

тельных, образованных с помощью уменьшительно- ласкательных суффиксов и суффиксов 

созначением «очень большой»; прилагательных, образованных от существительных (с 

использова-нием продуктивных и непродуктивных суффиксов с чередованием и без 

чередования); глаголов,образованных префиксальным способом. Уточняются общие значения и 

звучания словообразу-ющих аффиксов. Сравниваются родственные слова по значению и 

звучанию (производящего ипроизводного), определяется их сходство и различие. Определяются 

и выделяются в родствен-ных словах общие морфемы, соотносятся со значением. Формируются 

модели словообразования,уточняются и дифференцируются значения словообразующих 
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аффиксов через сравнение слов содинаковымаффиксом,через сравнениеродственныхслов. 

Программой предусмотрена работа по развитию грамматических значений форм слов 

играмматическогооформления связей словвпредложениях. 

Работа над предложением. Основная задача этого раздела - развитие и совершенствова-

ние грамматического оформления речи путем овладения словосочетаниями различных 

типов,связьюсловвпредложении,моделямиразличныхсинтаксическихконструкцийпредложения. 

В процессе формирования и закрепления навыка построения словосочетаний или предло-

жений одновременно уточняются морфологические особенности входящих в него слов (род, чис-

ло,падеж, вид, время, лицо ит.д.). 

Модели (типы) предложений усложняются от класса к классу. Овладение 

грамматическимстроем языка в младших классах ведется в практическом плане без употребления 

грамматиче-

скихтерминов,путемформированияязыковых(морфологическихисинтаксических)обобщений. 

Формирование различных конструкций предложения осуществляется как на основе 

речевыхобразцов, так и на основе демонстрируемого действия, с помощью картинок. При этом 

важноеместо отводится таким видам работы как моделирование и конструирование, 

способствующихформированиюпроцессованализа,синтезаиобобщенийнасинтаксическомуровне. 

В работе над предложением большое внимание уделяется семантическим связям 

междусловами предложения (с использованием вопросов, сопоставления по значению, 

верификациипредложений,различной символизации). 

При введении в речь той или иной модели предложения необходимо опираться на 

внешниесхемы, выделяя и обозначая графически его структурные компоненты. Алгоритмизация 

операцийязыкового анализа и синтеза позволяет учителю организовывать умственную 

деятельность обу-чающихся. 

Работанадсвязнойречью. Основныезадачи разделаследующие: 

 формированиеуменийанализироватьнеречевуюситуацию,выявлятьпричинно-

следственные,пространственные,временныеи другиесемантическиеотношения;

 формированиеуменийпланироватьсодержаниесвязногособственноговысказывания;

 формированиеуменийпониматьсвязныевысказыванияразличнойсложности;

 формирование умений самостоятельно выбирать и адекватно использовать языковые 
средстваоформлениясвязного высказывания.

Программой предусматривается овладение разными формами связной речи 

(диалогическаяи монологическая), видами (устная и письменная) и типами или стилями 

(сообщение, повество-вание,описание, рассуждение). 

Вначале обучающиеся усваивают диалогическую форму речи, учатся составлять 

диалогипод руководством учителя. Работа над различными видами и типами связной 

монологическойречи происходит в определенной последовательности, с учетом психологической 

структуры это-го вида речевой деятельности: осознание побудительного мотива к высказыванию, 

ориентировкав смысловом содержании текста и в языковых средствах выражения этого 

содержания, созданиепрограммы (плана) связного высказывания сначала во внешнем плане (с 

внешними опорами,схемами),затемпро себя,реализация программы (рассказывание). 

Работанадсмысловымсодержаниемтекставключаетразвитиеуменияанализироватьнаглядную 

ситуацию (реальную ситуацию, серии сюжетных картинок, сюжетную картинку), вы-делять в ней 

главное и существенное, основное и фоновое, формирование умения устанавливатьсмысловые 

связи между отдельными компонентами ситуации и располагать эти компоненты вопределенной 



131 
 

логической последовательности, определяя смысловой план текста, умение удер-живать 

смысловую программу в памяти, а в дальнейшем развертывать ее в процессе 

порождениясвязноговысказывания. 

В процессе смыслового программирования текста проводится работа с серией 

сюжетныхкартинок (раскладывание серий, нахождение лишней или «выпавшей» картинки и 

т.д.); работа сдвумя сходными сюжетными картинками, на одной из которых отсутствует ряд 

предметов, чтоспособствует привлечению внимания к содержанию, выделению элементов 

ситуации на картин-ке, ее анализу. Используется также работа над соотнесением сюжетных и 

предметных картинок;по анализу отдельной сюжетной картинки; составлению смыслового плана 

связного высказыва-ния(сначалакартинно-графического,затемкартинно-

вербального,далеевербального). 

Формирование умения оформлять текст с помощью языковых средств включает 

развитиенавыков правильного выбора слов, грамматического оформления связей между словами 

в пред-ложении, а также умения использовать специальные лингвистические средства связи 

между от-дельнымипредложениями текста. 

В процессе развития связной речи обучающихся с ТНР необходимо учитывать последова-

тельность перехода от ситуативной речи к контекстной. В связи с этим сначала в работе исполь-

зуются серии сюжетных картинок, отдельные сюжетные картинки, и в дальнейшем 

обучающиесяучатсясоставлять рассказыбез использованиянаглядности,по заданнойтеме. 

Система работы по развитию связной речи должна строиться с учетом различной 

степенисамостоятельности обучающихся при планировании текста. В связи с этим 

предусмотрена сле-дующая последовательность работы: пересказ с опорой на серии сюжетных 

картинок;пересказпо сюжетной картинке; пересказ без опоры на наглядность, рассказ по серии 

сюжетных карти-нок; рассказ по сюжетной картинке (сначала с предварительной беседой по 

содержанию картин-ки, а затем самостоятельный рассказ); самостоятельный рассказ на заданную 

тему (по предло-женномуназванию, началу, концу). 

Учитывая степень трудности продуцирования текстов различной структуры 

рекомендуетсяследующая последовательность работы: формирование умений составлять текст-

повествование,текст-описание,текст-рассуждение. 

В I (I дополнительном) классе обучающиеся учатся отвечать на вопросы учителя, состав-

лять короткие рассказы по серии сюжетных картинок. Под руководством учителя 

пересказываютнебольшие тексты, составляют несколько предложений, объединенных одной 

темой (по картинкеили сериикартинок), высказываютсяпо личнымнаблюдениямивпечатлениям. 

Примерная тематика для развития речи: «Наш класс, наша школа», «Осень», «Наш 

город(село)»,«Зима»,«Моясемья.Нашдом»,«Весна»,«Роднаястрана»,«Лето». 

Во II классе обучающиеся дают краткие и распространенные ответы на вопросы, составля-

ют диалоги по заданной ситуации. Знакомятся со структурой текста (начало, основная 

часть,концовка),озаглавливаютнебольшиетекстыиихчасти.Работают надизложением. 

Примернаятематикадляразвитияречи: 

«Окружающаяприрода»,«Вспомнимлето»,«Осень»,«Зима»,«Весна»,«Роднаястрана», 

«Скоролето». 

В III и IV классах продолжается работа по формированию умений развертывать 

смысловуюпрограмму высказывания, точно использовать лексико- грамматические и 

выразительные сред-стваегооформления. 

Формируются умения в работе с письменными изложениями и сочинениями. 

ПримернаятематикадляразвитияречивIIIклассе:«КосмосиЗемля»,«Земляидругиенебесныетела», 

«Земля», «Вода», «Формыповерхности»,«Нашкрай», 
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«Человек и общество», «Устное народное творчество». Тематика для развития речи в 

IVклассе: «Единство человека и природы», «Организм человека, охрана его здоровья», 

«Восприятиеокружающего мира», «Человек и история», «Российская история», «Как мы 

понимаем друг дру-га». 

Предметныерезультатыосвоениясодержаниякоррекционногокурса«Развитиеречи»определ

яетсяуровнемречевогоразвития,степеньювыраженности,механизмомязыко-

вой/коммуникативнойнедостаточности,структуройречевогодефекта обучающихсясТНР. 

3.5.8. Этапыреализациипрограммы 

Данная программа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность со-

здаютнеобходимыепредпосылки дляустранения дезорганизующихфакторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Резуль-

татом данного этапа является учѐт особенностей развития детей, определение специфики и 

ихособыхобразовательныхпотребностей;оценкаобразовательнойсредысцельюсоответствиятребов

аниям программно- методического обеспечения, материально-технической и кадровой ба-зы 

учреждения. 

Этаппланирования,организации,координации(организационно-исполнительскаядея-

тельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный про-

цесс, имеющий коррекционно - развивающую направленность и процесс специального сопро-

вождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариа-

тивных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории де-

тей. 

Этапдиагностикикоррекционно-развивающейобразовательнойсреды(контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных усло-

вий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образова-

тельнымпотребностямребѐнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результа-

том является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровож-

дения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обуче-

ния,методов иприѐмов работы. 

 

3.5.9. Механизмреализациипрограммы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимальновыстроенное взаимодействие специалистов лицея, обеспечивающее системное 

сопровождениеобучающихся специалистами различного профиля в образовательном процессе. 

Такое взаимо-действиевключает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему квалифициро-
ваннойпомощи специалистов разного профиля;

 многоаспектныйанализличностногоипознавательногоразвитияребѐнка;

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдель-
ных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ре-

бѐнка.

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

логопедии,социальнойработыпозволитобеспечитьсистемукомплексногопсихолого-

медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка. Формой орга-

низованного взаимодействия специалистов в МБОУ ЛИТ становится психолого- 
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педагогическийконсилиум, который предоставляют многопрофильную помощь ребѐнку и его 

родителям (закон-ным представителям), а также образовательному учреждению в решении 

вопросов, связанных садаптацией,обучением,воспитанием, развитиемисоциализацией детей. 

Однимизосновныхмеханизмовреализациипсихолого-педагогическогосопровожденияследует 

обозначить социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное взаимо-действие 

Школы с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественнымиорганизациямиидругимиинститутамиобщества).Социальноепартнѐрство 

включает: 

 сотрудничествосучреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преем-
ственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с огра-

ниченнымивозможностями здоровья;

 сотрудничество с негосударственными структурами, прежде всего с общественными объеди-

нениями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоро-

вья;

 сотрудничествосродительскойобщественностью.

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно- воспитательного процесса, 

приизучении предметов учебного плана, специальных курсов и на 

индивидуальных/подгрупповыхзанятиях. 

3.5.10. Планируемыерезультаты 

Входереализациипредложеннойпрограммыожидаютсяследующиерезультаты: 

 создание системы комплексной помощи обучающимся с ТНР в освоении программы 
общегообразования, коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 
обучающих-ся,ихсоциальную адаптацию;

 создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся Школы, 

позволяющихучитывать их особые образовательные потребности посредством 
индивидуализации и диффе-ренциацииобразовательного процесса;

 создание в образовательном учреждении условий для сохранения и укрепления 
психическогоздоровья педагогов, формирования навыков регуляции психоэмоциональных 
состояний, про-филактикиэмоциональноговыгорания впедагогическойдеятельности.

Планируемыми результатами программы коррекционной работы в рамках 

удовлетворенияособых образовательных потребностей обучающихся с ТНР являются: отсутствие 

дефектов зву-копроизношения и умение различать правильное 

инеправильноепроизнесениезвука;умение 

правильно воспроизводить различной сложности звуко - слоговую структуру слов как изолиро-

ванных, так и в условиях контекста; правильное восприятие, дифференциация, осознание и адек-

ватное использование интонационных средств выразительной четкой речи; умение 

произвольноизменять основные акустические характеристики голоса; умение правильно 

осуществлять члене-ние речевого потока посредством пауз, логического ударения, 

интонационной интенсивности;минимизация фонологического дефицита (умение 

дифференцировать на слух и в произношениизвуки, близкие по артикуляторно - акустическим 

признакам); умение осуществлять операцииязыкового анализа и синтеза на уровне предложения 

и слова; практическое владение основнымизакономерностями грамматического и лексического 

строя речи; сформированность лексическойсистемности; умение правильно употреблять 

грамматические формы слов и пользоваться какпродуктивными, так и непродуктивными 

словообразовательными моделями; овладение синтак-сическими конструкциями различной 

сложности и их использование; владение связной речью,соответствующей законам логики, 
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грамматики, композиции, выполняющей коммуникативнуюфункцию; сформированность 

языковых операций, необходимых для овладения чтением и пись-мом; сформированность 

психофизиологического, психологического, лингвистического уровней,обеспечивающих 

овладение чтением и письмом; владение письменной формой коммуникации(техническими и 

смысловыми компонентами чтения и письма); позитивное отношение и устой-чивые мотивы к 

изучению языка; понимание роли языка в коммуникации, как основного сред-ствачеловеческого 

общения. 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность со-

циальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных за-

дач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ТНР в 

различныхсредах. Данные результаты отслеживаются с помощью таблицы «Оценка социально - 

личност-ных результатов (жизненной компетенции)», которая представлена в разделе 

«планируемые ре-зультатыосвоенияобучающимися сТНР 

программыкоррекционнойработы»АООП. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируютсяприменительно к каждому обучающемуся с ТНР в соответствии с его 

потенциальными возмож-ностямии особыми образовательными потребностями. 

Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы специаль-

ного сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут содержание, 

организационныеформы работы, степень участия специалистов сопровождения, что способствует 

реализации иразвитию больших потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и 

удовлетворению их осо-бых образовательныхпотребностей. 

3.6. Программавнеурочнойдеятельности 

3.6.1. Пояснительнаязаписка 

Подвнеурочнойдеятельностьюврамках реализацииФГОСНООобучающихсясОВЗ 

(далее – Стандартов) понимается процесс взаимодействия педагогов и обучающихся МБОУ 

ЛИТ(далее – лицей) в ходе образовательной деятельности, осуществляемой в формах, отличных 

отурочной, и направленной на достижение планируемых результатов освоения адаптированной 

ос-новной образовательной программы начального общего образования. Внеурочная 

деятельностьспособствует социальной интеграции обучающихся путем организации и 

проведения мероприя-тий, в которых предусмотрена совместная деятельность детей в 

инклюзивном образовательномпространствелицея. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно- воспитательного процесса 

иодной из форм организации свободного времени обучающихся. Внеурочная деятельность пони-

мается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для удо-

влетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлениииобщественно полезной деятельности. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся 

инаправлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обу-

чения. Занятия проводятся в форме экскурсий, музейной работы, кружков, секций, круглых сто-

лов, конференций, диспутов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, 

олимпиад,соревнований, поисковых и научных исследований. Посещая кружки и секции, 

учащиеся адапти-руются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя, 

глубже изучаютсодержание предлагаемого материала. На занятиях у обучающихся раскрываются 

организатор-ские, творческие, музыкальные и другие способности, что играет немаловажную 

роль в развитиишкольников. 

Нормативно-правовойидокументальнойосновойПрограммыявляются: 
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1. Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартначальногообщегообразованияобучаю

щихсясограниченными возможностями здоровья; 

2. Федеральныйзаконот29.12.13№273-ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации». 

3. УказПрезидентаРФот1июня2012г.№761«ОНациональнойстратегиидействийвинтере-сахдетей 

на2012 -2017 годы»; 

4. ПисьмоМинистерстваобразованияинаукиРФот13мая2013№ИР-

352/09«Онаправлениипрограммыразвитиявоспитательнойкомпонентывобщеобразовательных 

учреждениях». 

3.6.2. Цельизадачивнеурочнойдеятельностиобучающихсялицея 

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности (кроме учебной), в 

которыхвозможно и целесообразно решение задач воспитания и социализации школьников, в том 

числе,школьниковсограниченными возможностямиздоровья. 

Цель Программы внеурочной деятельности: создание условий для проявления и 

развитияребенкомсвоихинтересовнаосновесвободноговыбора,постижениядуховно-

нравственныхценностейи культурныхтрадиций. 

Задачи: 

1. Организация общественно полезной и досуговой деятельности обучающихся совместно с об-

щественными организациями, организациями социальной инфраструктуры, спортивными цен-

трами,библиотеками, семьями обучающихся. 

2. Включениеобучающихсявразностороннююдеятельность. 

3. Формированиенавыковпозитивногокоммуникативногообщения. 

4. Развитиенавыковорганизациииосуществлениясотрудничестваспедагогами,сверстниками,родит

елями,старшимидетьми врешении общихпроблем. 

5. Воспитаниетрудолюбия,способностикпреодолениютрудностей,целеустремленностиинастойчи

вости вдостижении результата. 

3.6.3. Ценностныеустановкивнеурочнойдеятельностиобучающихсялицея 

Ценности – это положительные значения объектов материального и духовного мира, за-

крепленные в определенных социальных, культурных и религиозных традиций, передаваемых 

отпоколения к поколению. Ценности проявляются в убеждениях, сознательных действиях, вере, 

со-вести, нравственной жизни и моральных поступках, в различении добра и зла, хорошего и 

плохо-го. Они являются регуляторами сознания и деятельности, определяют жизнь семейную, 

обще-ственнуюигосударственную.Ценностизадают общеразделяемые правилаповедения 

ичерезних 

–структуруобщества,характеротношенийвнутринего. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития обучающихся Школы 

согласуютсястрадиционнымиисточниками нравственности: 

патриотизм:любовькРодине,своемукраю,своемународу,служениеОтечеству; 

социальная солидарность: свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтамгосударства и гражданского общества; справедливость; милосердие; терпимость; 

честь; достоин-ство; 

гражданственность:долгпередОтечеством,правовоегосударство;гражданскоеобще-

ство;закон;правопорядок;поликультурныймир;свободасовестиивероисповедания; 

семья:любовьиверность;здоровьеиблагополучие;почитаниеродителей;заботаостар-шихи 
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младших;заботао продолжении рода; 

трудитворчество:творчествоисозидание;целеустремленностьинастойчивость;трудо-

любие;бережливость; 

наука:познание;истина;научнаякартинамира;экологическоесознание; 

традиционныероссийскиерелигии:культурологическиепредставленияорелигиозныхиде- 

алах; 

искусствоилитература:красота;гармония;духовныймирчеловека;нравственныйвыбор; 

смыслжизни,эстетическоеразвитие; 

природа:роднаяземля;заповеднаяприрода;планетаЗемля; 

здоровье:жизнь,человечность, здоровьефизическое, 

здоровьесоциальное(здоровьечленовсемьии школьного коллектива),активный,здоровый 

образжизни; 

любовь:добро,сострадание,милосердие; 

человечество:мирвовсеммире;многообразиекультуринародов;прогрессчеловечества;междун

ародноесотрудничество. 

3.6.4. Принципыорганизациивнеурочнойдеятельностиобучающихсялицея 

Совершенствование и развитие содержания, организационных форм реализации внеуроч-

ной деятельности обучающихся Центра будут осуществляться более эффективно при соблюде-

нииследующихпринципов: 

Принцип гуманистической направленности, предполагающий отношение педагога к обуча-

ющимся как к ответственным субъектам своего развития; оказание специальной психологопеда-

гогическойподдержкивсамопознании,самоопределениии саморазвитииличности. 

Принцип системности, предполагающий, что внеурочная деятельность обеспечивает це-

лостность, преемственность и взаимосвязь между основными компонентами организуемой дея-

тельности(целевым,содержательным,процессуальным,технологическимирезультативным;урочно

й и внеурочной деятельностью; всеми участниками внеурочной деятельности; региональ-ной, 

муниципальной, общешкольной, классной, индивидуальной системами воспитания и допол-

нительногообразования). 

Принцип вариативности, определяющий широкий спектр видов, форм, способов организа-

ции деятельности, направленных на удовлетворение особых образовательных (в том числе и ин-

дивидуальных)потребностей обучающихся. 

Принцип добровольности, предполагающий свободу выбора обучающимся различных ви-

дов деятельности, добровольное участие в них, возможность проявления инициативы в 

выборесроков, способов, темпа освоения программ внеурочной деятельности в рамках 

индивидуальныхвозможностей. 

Принцип успешности и социальной значимости, направленный на формирование у обуча-

ющихся потребностей в достижении личностно значимых и коллективных результатов, на созда-

ниеситуацииуспехав личностной иобщественнозначимой деятельности. 

3.6.5. Основныевидыинаправлениявнеурочнойдеятельностиобучающихсялицея 

ДляреализацииПрограммыдоступныследующиевидывнеурочнойдеятельности: 

1. игроваядеятельность; 

2. познавательнаядеятельность; 

3. проблемно-ценностноеобщение; 

4. досугово-развлекательнаядеятельность(досуговоеобщение); 
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5. художественноетворчество; 

6. социальноетворчество(социальнопреобразующаядобровольческаядеятельность); 

7. трудовая(производственная)деятельность; 

8. спортивно-оздоровительнаядеятельность; 

9. туристско-краеведческаядеятельность. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениямразвития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное).Спортивно-оздоровительноенаправлениепредполагает: 

 формированиеосновыгражданскойидентичности,чувствасопричастностиигордостизаспортивн
ыедостиженияроссийскихспортсменов, втомчислеи спортсменовсОВЗ;

 формированиеценностногоотношениякздоровьюиздоровомуобразужизни;

 стремлениекмаксимальновозможнойфизической,социально-бытовойактивностиинезави-
симости;установкуназдоровый образ жизни;

 стремлениекфизическомусовершенствованиюимобильности;

 стремлениекпроявлениюволевыхусилий;

 формированиеосновздоровогообраза  
жизни,готовностьследоватьвсвоейдеятельностинормамприродоохранного, 
здоровьесберегающегоповедения.

Нравственно-патриотическоенаправлениепредполагает: 

 гражданско-патриотическое воспитание, направленное на формирование и развитие 

личности,обладающей качествами гражданина - патриота Родины и способной выполнять 
гражданскиеобязанности; формирование основ нравственного самосознания личности 

(совести) - способ-ностимладшего школьника формулироватьсобственные нравственные 
обязательства, осу-ществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, да-вать нравственную оценкусвоими чужимпоступкам;

 формирование мотивационной основы внеучебной деятельности, включающей 
социальные,учебно-познавательныеи внешниемотивы;

 развитиеучебно-познавательногоинтересаквнеучебномуматериалу;

 формированиетрудолюбия,нравственногосмыслаучения;творческогоотношениякучению,труду
,жизни;

 воспитаниеценностногоотношениякприроде,окружающейсреде,любознательностиира-
зумнойпредприимчивости вовзаимодействиисмиромживой инеживойприроды;

 способностькоценкесвоегоучастиявовнеучебнойдеятельности;

 развитиеэтическихчувствстыда,вины,совестикакрегуляторовморальногоповедения;по-
ниманиечувств другихлюдей исопереживаниеим.

Социальноенаправлениепредполагает: 

 формирование внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к шко-
ле,ориентации насодержательные моменты

 школьнойдействительностиипринятияобразца«успешногоученика»;

 формирование социальной культуры, посредством развития навыков организации и осуществ-
ления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в 
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решенииобщихпроблем;

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и со-
переживанияим;

 воспитаниеценностногоотношенияксвоемунациональномуязыкуикультуре;

 воспитаниепотребностивсоциальныхконтактах,социально-бытовойипространственно-
ориентировочнойдеятельности;

 укреплениедовериякдругимлюдям;

 формирование умения адекватно использовать коммуникативные средства для решения раз-

личных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогиче-

ской формой коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистан-

ционногообщения;

 формирование умения договариваться и приходить к общему решению в совместной деятель-
ности, в том числе в ситуации столкновения интересов; построение понятных для 
партнеравысказываний;формулированиевопросов;

 использованиеадекватныхсредстваобщениядлявзаимодействиясокружающими.

Научно-познавательноенаправлениепредполагает: 

 Развитие творческих способностей обучающихся посредством конструкторской и 
проектнойдеятельности;

 формирование умения учиться и способностей к организации своей деятельности (планирова-
ние,контроль, оценка);

 формирование универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 
начальномушкольномуобразованию;

 развитие творческих и интеллектуальных способностей, умение проявлять дисциплину, по-
следовательность инастойчивостьввыполненииучебных заданий;

 развитие широких познавательных интересов, инициативы, любознательности, мотивов по-
знанияи творчества.

 осуществление поиска, записи необходимой информации для выполнения учебных заданий 
сиспользованиемучебнойлитературы,энциклопедий,справочников(включаяэлектронные,цифро

вые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом про-

странствеИнтернета.Художественно-эстетическоенаправлениепредполагает:

 знаниеправилэтики,культурыречи;

 развитиеинтересакприроде,социальнымявлениям,расширениеопытавзаимодействиясприродны
мии социальными объектами;

 формированиеэстетическихидеалов,чувствапрекрасного,представленийодушевнойифи-
зическойкрасотечеловека;умениевидеть красотуприроды,трудаи творчества;

 формированиеинтересакчтению,произведениямискусства,детскимспектаклям,концертам,выста
вкам,музыке;

 повышениеинтересакзанятиямхудожественнымтворчеством;

 формированиеотрицательногоотношениякнекрасивымпоступкаминеряшливости;воспита-
ниестремления к опрятномувнешнемувиду;
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 формированиекомпенсаторныхспособовпознавательнойдеятельности.

3.6.6. СодержаниеПрограммывнеурочнойдеятельностиобучающихсялицея 

Мероприятия, отражающие содержание Программы, разработаны в соответствии с выше-

указанныминаправлениями внеурочной деятельности. 
 

3.6.7. ПланируемыерезультатыосвоенияПрограммы 

Планируемымирезультатамиосвоенияпрограммывнеурочнойдеятельностивыступаютличнос

тныеи метапредметныерезультаты. 

Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к саморазви-

тию, сформированность мотивации к познанию, ценностно-смысловые установки, 

отражающиеих индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные 

качества; сфор-мированность основ гражданской идентичности,втом числе:сформированность 

основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за своюРодину, российский 

народ и историю России, осознание своей этнической и национальнойпринадлежности;

 сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичномединствеи разнообразии природы,народов, культур ирелигий;

 сформированность уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
другихнародов;

 владение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся ми-
ре;

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельностииформированиеличностного смыслаучения;

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в ин-
формационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальнойсправедливости и свободе;

 сформированностьэстетическихпотребностей,ценностейичувств;

 развитиеэтическихчувств,доброжелательностииэмоционально-
нравственнойотзывчивости,пониманияи сопереживания чувствамдругихлюдей;

 развитиенавыковсотрудничествасвзрослымиисверстниками,умениянесоздаватьконфлик-
товинаходитьвыходы из спорных ситуаций;

 развитиекомпенсаторныхуменийинавыков;

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 
ктворческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовнымценностям.

Метапредметные результаты освоения обучающимися программы внеурочной деятель-

ности предполагают: 

 владение способностью принимать и сохранять цели и задачи любого вида деятельности, по-
исксредств ееосуществления;

 освоениеспособоврешенияпроблемтворческогоипоисковогохарактера;

 сформированность умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в со-
ответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффек-
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тивныеспособы достижения результата;

 освоениеначальныхформпознавательнойиличностнойрефлексии;

 активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационныхтехнологий(далее-
ИКТ)длярешениякоммуникативныхипознавательныхзадач;

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебноминформационномпространствесетиИнтернет);

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 
сцелями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами ком-
муникациии составлять тексты в

 устнойиписьменнойформах;

 готовностьслушатьсобеседникаивестидиалог;

 готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 
каждогоиметьсвою;излагать своемнениеиаргументировать своюточкузренияиоценкусобытий;

 определение общейцелии путейее достижения;умение договариваться о 
распределениифункций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 
в совместнойдеятельности,адекватнооценивать 
собственноеповедениеиповедениеокружающих;

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и со-
трудничества;

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явленийдействительности(природных,социальных,культурных,техническихидр.);

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существен-
ныесвязи и отношениямеждуобъектамии процессами;

 умение работать в материальной и информационной среде НОО (в том числе с учебными мо-
делями)всоответствии ссодержаниемконкретногоучебного предмета;

 сформированностькомпенсаторныхспособовдеятельности.

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 

4.1. Учебныйплан 

4.1.1. Пояснительнаязаписка 

Учебный план начального общего образования обучающихся (далее – учебный план) обу-

чающихся с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) обеспечивает введение в действие и 

реализациютребований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторнойнагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и 

направленийвнеурочнойдеятельностипоклассам(годамобучения). 

Учебныйпланразработаннаоснованииследующихнормативно-правовыхдокументов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(ст.9, 13,14, 15, 32);

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основнымобщеобразовательным программам - образовательным программам начального 
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общего, ос-новногообщегои среднегообщегообразования"

 ПриказМинистерствапросвещенияРФот31мая2021г.№286―Обутверждениифедераль-

ногогосударственногообразовательногостандартаначальногообщегообразования‖

 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с огра-
ниченнымивозможностями здоровья»;

 ПостановлениеГлавногогосударственногосанитарноговрачаРФот28сентября2020г.

№ 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологическиетребования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молоде-жи" 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 
общегообразованияобучающихсястяжелыминарушениямиречи,одобреннаярешениемфедерал

ь-ного учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22 

декабря2015г.№4/15); 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участни-

камиобразовательногопроцесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательныхпредметных областей, которые должны быть реализованы, и учебное время, 

отводимое на ихизучениепо классам(годам) обучения. 

Структура учебного плана МАОУ лицея «Морского технического» представляет собой 

единство обязательной и вариа-тивнойчастей,атакже включает всебя 

блок«Внеурочнаядеятельность». 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечива-

етдостижениеважнейшихцелейсовременного начального образования: 

 формированиегражданскойидентичностиобучающихся,приобщениеихкобщекультурным,наци
ональными этнокультурнымценностям;

 готовностьобучающихсякпродолжениюобразованиянапоследующихступеняхосновногообщего
образования, ихприобщениек информационнымтехнологиям;

 формированиездоровогообразажизни,элементарныхправилповедениявэкстремальныхси-

туациях;

 личностноеразвитиеобучающегосявсоответствиисегоиндивидуальностью.

 коррекция/профилактикарече-языковыхрасстройств;

 формированиекоммуникативнойкомпетентностиобучающихсясТНР.

Вариативнаячастьучебногопланаформируетсяучастникамиобразовательныхотношенийи 

включает часы, отводимые на внеурочную деятельность и коррекционно-развивающую об-ласть. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личностное, (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Организациязанятий внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного 

процесса ипредоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных наихразвитие. 

Коррекционно-развивающаяобластьвключаетчасыследующихкоррекционныхкурсов: 

«Логопедическаяритмика»,«Произношение»,«Развитиеречи».Вструктурукоррекционно-

развивающей области включаются индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия 

покоррекции речевых нарушений, развитию речи, когнитивных, коммуникативных и 
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творческихспособностейобучающихся. 

Индивидуальные логопедические занятия проводятся с одним обучающимся в течение 

20минут. Логопедические занятия с 2–4 обучающимися составляют 35-40 минут. Частота 

посеще-нийподгрупповыхлогопедическихзанятий–неменее2-храз внеделю. 

В целях обеспечения индивидуальных особых образовательных потребностей 

обучающихсяс ТНР часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, предусмат-ривает: 

 учебныезанятия,обеспечивающиеудовлетворениеособыхобразовательныхпотребностейобучаю
щихся с ТНР и необходимую коррекцию недостатков в речевом, психическом 
и/илифизическомразвитии;

 учебныезанятиядляуглубленногоизученияотдельныхобязательныхучебныхпредметов;

 учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокуль-
турные.

Время, отводимое на внеурочную деятельность 10 часов в неделю, из них не менее 5 

часовотводитсянапроведениекоррекционныхзанятий. 

Часы, отводимые на коррекционно-развивающую область, включаются в часы, 

отводимыенавнеурочную деятельность, и являются обязательными. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации адаптированной ос-

новной общеобразовательной программы НОО определяет МАОУ лицея «Морского 

технического». Время, отведенное навнеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельнойнагрузки обучающихся, и не должно допускать перегрузку 

обучающихся в течение учебного дня,но учитывается при определении объемов финансирования, 

направляемых на реализацию адаптированнойосновной общеобразовательной программы. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ТНР в процессе освоения 

АООПНОО реализуется в урочное и внеурочное время и осуществляется следующими 

специалистами:педагогамипсихологами. 

МАОУ лицей «Морской технический»осуществляет образовательную деятельность по 

адаптированной основной общеобразовательной программе для обучающихся с тяжѐлыми 

нарушениями речи: алалия, дизартрия, ринолалия, афазия, нарушение чтения и письма. Срок 

освоения программы — 4-5 лет (I(Iдополнительный) -IVклассы); 

Учебный план является основой для разработки индивидуальных учебных планов обучаю-

щихсяМАОУ лицей «Морской технический»так как обучение обучающихся осуществляется по 

индивидуальным учебнымпланам, скорректированным в соответствии с особыми 

образовательными потребностями обучающихся, с рекомендациями психолого-педагогического 

консилиума, с учетом особенностей психофизического развития и возможностей обучающихся. 

Индивидуальный учебный план ребенкасогласуется с родителями (законными представителями) 

и утверждается приказом директора лицея. 

Объем учебной нагрузки не может превышать предельно допустимую аудиторную 

учебнуюнагрузку. 

Занятия с обучающимися могут проводиться в очной форме, очно-заочной форме и на 

дому.Занятия проводятся индивидуально, часть занятий могут проводиться в малых группах для 

реше-ниязадачформированиякоммуникативных навыковисоциальнойадаптацииобучающихся. 

Выборвариантовпроведениязанятийзависитотособенностейпсихофизическогоразвитияи 

возможностей обучающихся; сложности структуры их дефекта; особенностей эмоционально-

волевойсферы;характератечениязаболевания;рекомендацийлечебно-
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профилактическогоучреждения, психолого-медико-педагогического консилиума лицея; и 

отсутствия противопока-занийдля занятий вгруппе. 

Основным принципом организации образовательного процесса в лицее является обеспече-

ниещадящегорежимапроведения занятий. 

Обучение организуется в режиме 5-дневной учебной недели. Продолжительность 

учебногогода на I отделении (I (I дополнительный) - IV класс) и на II отделении (I - IV класс) 

освоенияадаптированной основной общеобразовательной программы НОО составляет для 

обучающихся I(Iдополнительного)класса -33недели,II-IVклассов-неменее34 недель. 

В I (I дополнительном) классе обучающимся устанавливаются дополнительные каникулы 

втретьей четверти (втором триместре). Продолжительность каникул для обучающихся во II - 

IVклассахнеменее30календарных днейвтечение учебногогода,летом-неменее8недель. 

При максимально допустимой нагрузке в течение учебного дня количество уроков не долж-

но превышать в I дополнительном и I классах – 4 урока в день, один день в неделю - 5 уроков, 

воII - IV классах – не более 5 уроков в день. Возможно использование в I (I дополнительном) 

клас-сах«ступенчатого»режимаобучения. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

временинаеговыполнениенепревышали(в астрономическихчасах):во2-3-хклассах–1,5ч.,в4-х–2ч. 

Формы организации образовательного процесса могут предусматривать чередование учеб-

нойи внеурочной деятельности врамкахрасписания. 

Реализация вариативной части учебного плана обеспечивает индивидуальный характер раз-

вития обучающихся с учетом тяжести речевого недоразвития, особенностей их эмоционального 

ипсихическогоразвития,интересов и склонностей. 

Расписание составляется для обязательной, коррекционно–развивающей областей и вне-

урочнойдеятельности. 

Обязательнымиучебнымипредметамиявляются:«Русскийязык»,«Литературноечтение», 

«Родной(русский)язык»,«Литературноечтениенародном(русском)языке»,«Математика», 

«Окружающий мир», «Основы религиозной культуры и светской этики», «Музыка», «Изобрази-

тельноеискусство»,«Технология»,«Физическая культура». 

Изучение предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» начитается с 1 класса. 

Наизучение предмета «Русский язык» выделяется по 4 часа в неделюв I классе, в II-III классах 

по3,5 часа, в IV-ом классе 4,5 часа. На учебный предмет «Литературное чтение» выделяется по 

4часа внеделю вIклассе,воII-IVклассахпо 3,5часа. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» предусматри-

вает изучение учебных предметов «Родной (русский) язык», «Литературное чтение на 

родном(русском)языке»соIIпоIVклассснедельнойнагрузкой 0,5 часа. 

Изучение учебного предмета «Иностранный язык» начинается со II-го класса. На его изуче-

ниеотводится 2 часавнеделю. 

Предметнаяобласть«Математикаиинформатика»предусматриваетизучениеучебногопредмет

а «Математика». В I-III классах возможно введение 4 часов математики в неделю, в IVклассе 3 

часа в неделю, что позволяет корректировать или формировать пространственные, плос-костные 

представления, сформировать элементарные математические представления, 

заложитьосновысчета. 

Предметнаяобласть«Математикаиинформатика»предусматриваетизучениеучебногопредмет

а«Информатика»вIVклассепо 1 часувнеделю. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» предусматривает изучение учеб-
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ного предмета «Окружающий мир» (человек, природа, общество), который изучается с I (I до-

полнительного) по IV класс (по 2 часа в неделю) и является непрерывным и интегрированным. 

Вегосодержаниедополнительновведеныразвивающиемодулииразделысоциально-

гуманитарнойнаправленности,атакжеэлементыосновбезопасностижизнедеятельности. 

Предметная область «Искусство» включает изучение учебных предметов 

«Изобразительноеискусство», «Музыка» с нагрузкой по 1 часу в неделю в I и I дополнительном 

классах, по 1 часуво II-IVклассах. 

Предметнаяобласть«Технология»включаетвсебяучебныйпредмет«Технология»снагрузкой1 

часвнеделю. 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическаякультура»с нагрузкой2часа внеделюв IиIVклассах,3 часавнеделювоII-IIIклассах. 

В учебный план IV класса включен учебный предмет «Основы религиозных культур и свет-

ской этики» (ОРКСЭ), 1 час в неделю (всего 34 часа). Целью учебного предмета ОРКСЭ 

являетсяформирование у обучающегося мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основан-ному на знании и уважении культурных и религиозных традиций народов России, а 

также к диа-логу с представителями других культур и мировоззрений. Учебный предмет является 

светским.Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется 

родителями (за-конными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоколами 

родительских со-браний и письменными заявлениями родителей. На основании произведенного 

выбора формиру-ются учебныегруппывнезависимости 

отколичестваобучающихсявкаждойгруппе. 

Часть, формируемаяучастниками образовательного процесса, предусматривает 

изучениепредмета «Занимательный русский язык» с I по III класс, 1 час в неделю (всего 33 часа в 

I классе,34часавIIиIII). 

Часыкоррекционно-

развивающейобластипредставленыгрупповымииндивидуальнымикоррекционно-развивающими 

занятиями в рамках коррекционных курсов. Количество часов внеделю указывается на одного 

учащегося. Коррекционно-развивающие занятия проводятся в те-чение учебного дня и во 

внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия отводит-сядо 25 мин., 

нагрупповыезанятия– до 40 минут. 

4.1.2. Учебныйплан 

(Iотделение) 
 

Учебныйплан 

начальногообщегообразованияобучающихсястяжелыминарушениямиречи(вариант5.2),срокобуче-ния–

5лет 

Предметныеобласти Учебныепредметы 
Количествочасоввнеделю 

Всего 
Iд. I II III IV 

РУССКИЙЯЗЫКИЛИ

ТЕРАТУРНОЕЧТЕНИ

Е 

Русскийязык 3 4 3,5 3,5 4,5 619 

Литературноечтение - 4 3,5 3,5 3,5 486 

РОДНОЙ ЯЗЫК 

ИЛИТЕРАТУРНО

ЕЧТЕНИЕ НА 

РОД-НОМЯЗЫКЕ 

Родной(русский)язык - - 0,5 0,5 0,5 54 

Литературное 

чтениена родном 

(русском)языке 

 

- 
 

- 
 

0,5 
 

0,5 
 

0,5 
 

54 

ИНОСТРАННЫЙ

ЯЗЫК 

Иностранный

язык(английский) 

 

- 
 

- 
 

2 
 

2 
 

2 
 

204 

МАТЕМАТИКА Математика 4 4 4 4 3 638 
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ИИНФОРМАТИК

А 
Информатика - - - - 1 34 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

ИЕСТЕСТВОЗНА- 
НИЕ 

 

Окружающиймир 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

336 

ОСНОВЫ РЕЛИГИ-

ОЗНЫХ КУЛЬТУР 

ИСВЕТСКОЙЭТИК

И 

Основы 

религиозныхкультурис

ветскойэти-ки 

 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

1 
 

34 

 
ИСКУССТВО 

Музыка 1 1 1 1 1 168 

Изобразительноеис-

кусство 
1 1 1 1 1 168 

ТЕХНОЛОГИЯ Технология 1 1 1 1 1 168 

ФИЗИЧЕСКАЯ

КУЛЬТУРА 
Физическаякультура 2 2 3 3 2 404 

Итого 14 19 22 22 23 3367 

Часть,формируемаяучастникамиобразовательногопроцесса 

Занимательныйрусскийязык 1 1 1 1  134 

Математикаиконструирование 1 1    66 

Итого: 2 2 1 1  200 

ВСЕГО: 21 23 23 23 3039 50 

Коррекционно-развивающиесязанятия 5 5 5 5 5 25 

Другиенаправлениявнеурочнойдеятельности 5 5 5 5 5 25 

 
 

(IIотделение) 
 

УчебныйпланНОО 

обучающихсястяжелыминарушениямиречи(вариант 5.2),срокобучения–4года 

Предметныеобласти Учебныепредметы 
Количествочасоввнеделю Всего 

I II III IV  

РУССКИЙЯЗЫКИЛИ

ТЕРАТУРНОЕЧТЕНИ

Е 

Русскийязык 4 3,5 3,5 4,5 520 

Литературноечтение 4 3,5 3,5 3,5 486 

РОДНОЙ ЯЗЫК 

ИЛИТЕРАТУРНО

ЕЧТЕНИЕ НА 

РОД-НОМЯЗЫКЕ 

Родной(русский)язык - 0,5 0,5 0,5 54 

Литературное 

чтениена родном 

(русском)языке 

 

- 
 

0,5 
 

0,5 
 

0,5 
 

54 

ИНОСТРАННЫЙ

ЯЗЫК 

Иностранный 

язык(английски

й) 

- 2 2 2 204 

МАТЕМАТИКА 

ИИНФОРМАТИК

А 

Математика 4 4 4 3 506 

Информатика - - - 1 34 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

ИЕСТЕСТВОЗНА- 
НИЕ 

 

Окружающиймир 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

270 

ОСНОВЫРЕЛИГИ- 

ОЗНЫХ КУЛЬТУР 

ИСВЕТСКОЙЭТИК

И 

Основырелигиозных 

культурисветскойэ

тики 

 

- 
 

- 
 

- 
 

1 
 

34 

 
ИСКУССТВО 

Музыка 1 1 1 1 135 

Изобразительноеис-

кусство 
1 1 1 1 135 
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ТЕХНОЛОГИЯ Технология 1 1 1 1 135 

ФИЗИЧЕСКАЯ

КУЛЬТУРА 
Физическаякультура 2 3 3 2 338 

Итого: 19 22 22 23 2905 

Часть,формируемаяучастникамиобразовательногопроцесса 

Занимательныйрусскийязык 1 1 1  101 

Математикаиконструирование 1    33 

Итого: 2 1 1  134 

ВСЕГО: 21 23 23 23 3039 

Внеурочная деятельность (включая коррекци-

онно-развивающую) 
10 10 10 10 40 

Коррекционно-развивающиесязанятия 5 5 5 5 20 

Другиенаправлениявнеурочнойдеятельности 5 5 5 5 20 

 

4.2. Системаусловийреализацииадаптированнойосновнойобщеобразовательнойпро-

граммыначального общего образования 

4.2.1. Кадровыеусловия 
 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования МАОУ лицея «Морской технический» должно быть создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

учащихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную образовательную программу 

начального общего образования, условия: 

• соответствуют требованиям Стандарта; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывают особенности образовательной организации, его организационную структуру, запросы 

участников образовательных отношений в основном общем образовании; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, использования ресурсов 

социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы начального 

общего образования МАОУ лицея «Морской технический», характеризующий систему условий,  содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и приоритетами 

основной образовательной программы начального общего образования образовательной организации; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

• систему оценки условий. 

Система условий реализации основной образовательной программы МАОУ лицея «Морской 

технический» базируется на результатах проведѐнной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы начального общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам основной 

образовательной программы образовательной организации, сформированным с учѐтом потребностей всех 

участников образовательных отношений; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 

приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных партнѐров 

механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 
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• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты). 

МАОУ лицей «Морской технический» укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определѐнных основной образовательной программой образовательного 

учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Коллектив ОУ имеет достаточную квалификацию, уровень курсовой подготовки. У педагогов имеется 

множество профессиональных наработок по данному направлению,  которые они неоднократно 

представляли педагогическому сообществу на разных уровнях. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

 

Материально-техническая база лицея должна быть приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного учреждения, 

необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. Для этого в МАОУ лицее «Морской 

технический»   разработаны  и закреплены локальным актом перечни оснащения и оборудования 

образовательного учреждения. Критериальными источниками оценки учебно-материального 

обеспечения образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждѐнного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие 

методические рекомендации, в том числе: 

— письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобранауки России от 

1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения 

общеобразовательных учреждений»); 

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

— аналогичные Перечни, утверждѐнные региональными нормативными актами и локальными 

актами образовательного учреждения, разработанными с учѐтом особенностей реализации основной 

образовательной программы в образовательном учреждении. 

В соответствии с требованиями ФГОС в МАОУ лицее «Морской технический» оборудованы: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников; 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью; 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и мастерские; 

• помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой,  изобразительным искусством и 

шахматами; 

• лингафонные кабинеты; 

• информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованным читальными залом и 

книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

• актовые  зал; 

• спортивные залы,  спортивная площадка, тир, оснащѐнные игровым, спортивным оборудованием 

и инвентарѐм; 

• автогородок; 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков; 

• помещения для медицинского персонала; 

• административные и иные помещения, оснащѐнные необходимым оборудованием, в том числе 

для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

• гардероб, санузлы, места личной гигиены; 

• участок (территория) с необходимым набором оснащѐнных зон. 

Все помещения  обеспечены полными комплектами оборудования для реализации всех предметных 
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областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а 

также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарѐм. Оценка материально-технических 

условий реализации основной образовательной программы в лицее осуществлена по следующей форме. 

 

 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы 

№ п/п Требования ФГОС, нормативных и локальных 

актов 

Необходимо/имеются в 

наличии 

1. Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников 

10/10 

2. Помещения для занятий учебно – 

исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством 

2/2 

3 Необходимые для реализации учебной и 

внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские 

 

2/2 

4 Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для 

занятий музыкой, хореографией и изобразительным 

искусством) 

 

3/3 

5 Лингафонные кабинеты 2/0 

6 Информационно – библиотечный центр с рабочими 

зонами, читальным залом, книгохранилищем 

 

1/1 

7 Актовые и хореографические залы 1/1 

8 Спортивный зал 2/2 

Тренажѐрный зал 1/0 

Гимнастический зал 1/0 

9 Столовая с пищеблоком 1/1 

10 Помещения для медицинского персонала 1/1 

11 Специализированные кабинеты 2/2 

12 Кабинеты со стационарными компьютерами 10/10 

13 Кабинеты с установленными мультимедийными 

проекторами 

10/10 

14 Кабинеты с интерактивной доской 10/10 

15 Кабинеты, где имеется копировальная техника 10/10 

16 Мобильные компьютеры (ноутбуки) 10/10 

 

 

 

№ п/п Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ имеются 

в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников 

имеется в наличии 

2 Лекционные аудитории необходимо 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

имеется в наличии 

4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности лаборатории и мастерские 

имеется в наличии 
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В 

МАО

У 

лицее 

«Морской технический»  имеются в наличии на основе СанПиНов помещения:  для осуществления 

образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания 

обучающихся. Их площадь, освещѐнность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры 

рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий, которые должны обеспечивать возможность 

безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех 

участников образовательного процесса соответствуют нормам. 

 Информационно – методические условия реализации основной образовательной 

программы 

 

В МАОУ лицее «Морской технический»  в соответствии с требованиями Стандарта 

информационно-методические условия реализации основной образовательной программы начального  

образования обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с 

применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеется в 

наличии 

1. Компоненты оснащения 

учебного (предметного) 

кабинета начальной школы 

1.1. Нормативные документы, 

программно-методическое обеспечение, 

локальные акты: ... 

имеется в 

наличии 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по предметам 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы по предметам 

имеется в 

наличии 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебных  предметов 

1.2.4. ТСО, компьютерные, 

информационно-коммуникационные 

средства 

имеется в 

наличии 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование:  имеется в 

наличии 

1.2.6. Оборудование (мебель) имеется в 

наличии 

2. Компоненты оснащения 

методического кабинета 

начальной школы 

2.1. Нормативные документы 

федерального, регионального и 

муниципального уровней, локальные акты. 

 

имеется в 

наличии 

 2.2. Документация ОУ имеется в 

наличии 

2.3. Комплекты диагностических 

материалов. 

имеется в 

наличии 

 2.4. базы данных: учащихся ,учителей имеется в 

наличии 

 2.5. Материально-техническое оснащение. имеется в 

наличии 
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поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в МАОУ лицее   ИОС строится в соответствии со следующей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

— информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность лицея  (бухгалтерский учѐт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудованиеотвечает  современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное 

взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и органами 

управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса  обеспечивает 

возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на 

основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического 

контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 

средствами текстового редактора; 

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые 

изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательного процесса; 

переноса информации с нецифровых носителей (включая трѐхмерные объекты) в цифровую среду 

(оцифровка, сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания 

видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду (печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипермедиасообщений в 

информационной среде образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 
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справочниках, словарях, поисковых системах); 

— вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной деятельности 

на уроке и вне урока; 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и 

анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, 

цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественно-научных объектов и явлений; 

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 

звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространѐнных технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной 

связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также 

компьютерных тренажѐров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего 

времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной 

и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной 

технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, 

результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с 

возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением; 

— выпуска лицейских  печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами. В 

соответствии с требованиями ФГОС информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой. 

МАОУ лицей «Морской технический» располагает полным комплектом учебно-методической 

литературы, соответствующей возрастным особенностям обучающихся и современным требованиям 

ФГОС.  

Основными нормативными документами, определяющими требования к информационно-

методическим ресурсам начального общего образования, являются:  

- перечень рекомендуемой учебной литературы (УМК);  

- список цифровых образовательных ресурсов.  
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 Основные показатели 

 

Количество 

1 Фонд  библиотеки 27059 

2 в том числе: основной фонд 10456 

 
общественно-политическая  литература 

216 

 
естественнонаучная литература 

1009 

 
технические науки 

1253 

 
литературоведение и языкознание 

438 

 
искусство 

411 

 
физкультура и спорт 

282 

 
художественная литература 

6524 

 
педагогика и психология 

323 

3 в том числе: учебный фонд 16535 

4 в том числе: электронные ресурсы 68 

Педагогическийсоставобразовательногоучреждения 
 

Должность 
Школьноеотделение 

«Начальнаяшкола» 

УчительНШ 13 

Педагог-психолог 1 

Социальныйпедагог 1 

Педагог-организатор 1 

Педагогдоп.образования 2 

Всего 19 

Педагогические работники Школы обладают необходимыми профессиональными компе-

тенциями в области педагогической и коррекционно-педагогической, диагностико - консульта-

тивной,исследовательской икультурно-просветительской деятельности. 

На базе образовательной организации проводятся: научно-практические семинары, конфе-

ренции различного уровня (региональные, с международным участием) по различным 

аспектаминклюзивногообразования. 

 

Материально-техническиеусловия 

Материальная база школьного отделения «Начальная школа» для обеспечения информаци-

онно- технологического компонента образовательного процесса характеризуется 

следующимипараметрами: 4 стационарных компьютерных класса с 10- 15 рабочими станциями 

учеников и 1учительским местом для проведения уроков с использованием ИКТ для реализации 

Стандарта.Всего компьютеры объединены в общую локальную сеть с выходом в Интернет, 

имеются интер-активные доски, мультимедийные проектора, принтеры, МФУ, копиры, комплект 

ЛЕГО для про-ведения кружковых занятий. Актовый зал школы оснащен мультимедийным 

проектором, экра-ном, компьютером. В здании имеются 2 спортивных зала, актовый зал-

столовая, библиотека, ка-бинеты психолога, логопеда, медицинский кабинет. Автоматизированы 

рабочие места админи-страции, библиотекаря, психологов, учебно-воспитательногоперсонала. 

Зданиеоборудованосистемойвидеонаблюдения. 

4.2.2. АнализпаспортадоступностиобъектасоциальнойинфраструктурыМБОУЛИТ 
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Паспорт доступности объекта социальной сферы – МБОУ ЛИТ составлен в соответствие 

сприказом Минобрнауки России о 9 ноября 2015 года № 1309 «Об утверждении Порядка обеспе-

чения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образова-

ния». Для его разработки были также использованы Разъяснения по исполнению приказов Мино-

брнауки России №1309 и №1399 («Об утверждении Плана мероприятий («дорожной 

карты»)Министерства образования и науки Российской Федерации по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых наних услуг в сфере 

образования». 

Согласно этому паспорту, в Школе созданы условия беспрепятственного входа и 

выхода,ширина входной группы, пропускного устройства системы «Проход и питание» 

достаточна дляпроездаинвалидного кресла-коляски. 

Таким образом, помещение школы, прилегающие территории, образовательное простран-

ствоявляютсядоступными длялиц синвалидностью различныхнозологий. 

4.2.3. Специальноеоборудованиеидидактическиематериалы 

Для обеспечения практики инклюзивного образования необходимо создание 

комфортнойкоррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с ОВЗ, 

построенной с уче-том их особых образовательных потребностей. Такая среда обеспечивает 

высокое качество обра-

зования,егодоступность,открытостьипривлекательностьдляобучающихся,ихродителей(законных 

представителей), нравственное развитие обучающихся; гарантирует охрану и 

укреплениефизического, психического и социального здоровья обучающихся. Обеспечение 

школьного обра-зования специальным оборудованием и дидактическими материалами 

обучающихся отвечает нетолько общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи 

с этим в структуре мате-риально- технического обеспечения процесса инклюзивного образования 

отражена спецификатребований к: организации пространства, в котором обучаются дети; 

организации временногорежима обучения; техническим средствам обучения, включая 

компьютерные инструменты обу-

чения,специальнымучебникам,рабочимтетрадям,дидактическимматериалам,отвечающимобщим и 

особым образовательным потребностям обучающихся и позволяющих реализовыватьразные 

варианты программы. Технические средства обучения (включая компьютерные инстру-менты 

обучения, мультимедийные средства) и дидактические материалы дают возможность удо-

влетворить общие и особые образовательные потребности обучающихся, способствуют мотива-

цииучебной деятельности,развивают познавательнуюактивность. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на обуча-

ющегося, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено необходимостью ин-

дивидуализации процесса инклюзивного подхода в образовании. Все вовлечѐнные в процесс об-

разования взрослые должны иметь доступ к специальному оборудованию и дидактическим мате-

риалам, с помощью которых можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализиро-

ванныхматериаловдляпроцессаинклюзивногообучения.Предусматриваетсяматериально-

техническая и методическая поддержка процесса координации и взаимодействия специалистов 

иродителей (законных представителей) обучающихся. Учебно-методическое и 

информационноеобеспечение инклюзивного образования включает наличие учебных кабинетов, 

административ-ных помещений, школьного сайта для создания доступа для всех участников 

образовательногопроцесса к любой информации, связанной с организацией инклюзивного 

образовательного про-цессаиусловиями егоосуществления. 

Все оборудование и дидактические материалы, ориентированные на удовлетворение 

особыхобразовательных потребностей, не являются узкоспециализированными и могут 

использоватьсядетьми без инвалидности и статуса ОВЗ для реализации индивидуально-

дифференцированногоподхода.Средстваи оборудования для реабилитации: 



154 
 

 

Наименование специального оборудова-

нияи/илидидактическихматериалов 

Характеристика материально- технического обеспече-

ния 

 
Персональные компьютеры c колонками 

ивыходомвInternet 

На компьютерах установлено соответствующее программ-

ное обеспечение и ассистивные программные 

продукты:встроенные речевые синтезаторы и модули 

распознаванияречиплатформ «Google»,«Windows» 

 

Мультимедийные проекторы с 

экранами,интерактивныедоски 

СпомощьюсетиИнтернетдоступныассистивныепро-

граммные продукты и приложения для обучения детей 

сособыми образовательными потребностями (визуальная 

иинтерактивнаяподдержкапрограммногоматериала),ин- 
терактивныеЭОР,платформы«РЭШ»,«Uchi.ru» 

 
Речевойтренажер GoTalk20 

Средствоальтернативнойидополняющей коммуникациии 

речевой тренажер для индивидуальной работы и эффек-

тивноговключениявобщеобразовательныеактивности 

 

Пособие«Нумикон» 
Методика и набор дидактических материалов для 

обученияарифметикедетей с трудностямивобучении. 

 
 
Коррекционно-дидактическийнабор 

«Pertra» 

Мобильныйстеллажссемьюкоррекционно-

развивающиминаборамидляиндивидуальнойифрон-

тальной работы. Развитие пространственных представле-

ний и координации. Обучение графомоторным и началь-

нымматематическимнавыкам.Обучениеработеиндиви- 

дуально,впареивгруппе. 

Индивидуальные средства коммуникации 

иобучения 

Графические/печатные изображения (тематические 

наборыфотографий, рисунков, пиктограмм и др.) 

Составленные 

изнихиндивидуальныекоммуникативныеальбомы 

Дидактические материалы и 

оборудованиедля организации 

Наборовбуквислогов,картинныеазбуки,таблицы(опор-

ныесхемы) напечатнойоснове,наборысюжетныхлиний 

Специальное оборудование, архитектурная доступность здания лицея, процедура 

созданияспециальных условий обучения в целом, позволяет сделать вывод о том, что созданная в 

Школеобразовательная среда позволяет эффективно осуществлять инклюзивные процессы в 

образова-нии детей с ограниченными возможностями здоровья, в соответствие с актуальными 

законода-тельными нормами Закона 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

другими норма-тивными распорядительными актами Министерства образования и науки РФ и 

Департамента об-разованиягородаМосквы. 

4.2.4. Финансовыеусловия 

Вариант 5.2 АООП НОО обучающихся с ТНР предполагает, что обучающийся с ТНР 

получает начальное общее образование в пролонгированные сроки обучения (5 лет). 

Обучающемуся сТНР предоставляется реализация основной общеобразовательной программы 

начального общегообразования, которая адаптируется под особые образовательные потребности 

обучающегося иприразработкекоторой учитывается: 

 обязательное включение в структуру АООП начального общего образования для 

обучающегося с ТНР программы коррекционной работы, что требует качественно особого 

кадрового составаспециалистов, реализующихАООП;

 принеобходимостипредусматриваетсяучастиевобразовательно-коррекционнойработеучебно-

вспомогательного и прочего персонала (ассистентов, необходимых для 

сопровожденияобучающихся с ОВЗ, техников по обслуживанию специальных технических 

средств и ассистивныхустройств).
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 создание специальных материально-технических условий для реализации АООП 

(специальныеучебники, специальные учебные пособия, специальное оборудование, 

специальные технические средства, ассистивные устройства, специальные компьютерные 

программы и др.) в соответствиисФГОСдляобучающихся сТНР.

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с ОВЗ на ока-

зание государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия организации 

обученияребенка с ТНР. Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, 

ИПР/ИПРА инвалида в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями 

реализации АООП,требованиямик наполняемостиклассоввсоответствии сСанПиН. 

 
3.5. Характеристика условий реализации основной образовательной программы 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования МАОУ лицея «Морской технический» должно быть создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

учащихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную образовательную программу 

начального общего образования, условия: 

• соответствуют требованиям Стандарта; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывают особенности образовательной организации, его организационную структуру, запросы 

участников образовательных отношений в основном общем образовании; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, использования ресурсов 

социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы начального 

общего образования МАОУ лицея «Морской технический», характеризующий систему условий,  содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и приоритетами 

основной образовательной программы начального общего образования образовательной организации; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

• систему оценки условий. 

Система условий реализации основной образовательной программы МАОУ лицея «Морской 

технический» базируется на результатах проведѐнной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы начального общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам основной 

образовательной программы образовательной организации, сформированным с учѐтом потребностей всех 

участников образовательных отношений; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 

приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных партнѐров 

механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты). 

МАОУ лицей «Морской технический» укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определѐнных основной образовательной программой образовательного 

учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Коллектив ОУ имеет достаточную квалификацию, уровень курсовой подготовки. У педагогов имеется 

множество профессиональных наработок по данному направлению,  которые они неоднократно 
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представляли педагогическому сообществу на разных уровнях. 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

 

Категории  сотрудников школы на 01 сентября 2023 года   

МАОУ лицей «Морской технический» укомплектован кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определѐнных основной образовательной программой образовательного учреждения, 

способными к инновационной профессиональной деятельности, медицинскими работниками, работниками 

пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Кадровое обеспечение 

Состав кадров ОУ 2023/2024 уч. г. 

Всего специалистов (в том числе 

совместителей): 
78 чел. 

Постоянные (основные) сотрудники  
 

78 чел. 

Совместители 0 чел. 

Наличие в штате  

Административных работников 5 чел. 

Учителей (предметников) 62 чел. 

Педагогов - психологов 2 чел. 

Социальных педагогов 1 чел. 

Преподавателей дополнительного образования 2 чел. 

Преподавателей - организаторов ОБЖ 1 чел. 

 

Укомплектованность педагогическими кадрами МАОУ лицея «Морской  

 

 

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной образовательной программы начального общего 

образования 

 

Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального заказа системы 

педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке нового поколения педагогов, способных 

к инновационной профессиональной деятельности, обладающих высоким уровнем методологической культуры и 

сформированной готовностью к непрерывному процессу образования. Педагогические сотрудники МАОУ лицея 

«МТ» имеют базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины.  В педагогическом 

коллективе  школы есть  необходимые специалисты: учителя-предметники, психолог, библиотекарь. 

 

№ 

п/п 

Специалисты Функции  Количество 

специалистов в 

начальной 

школе 

1.  Учитель Организация условий для успешного 

продвижения ребѐнка в рамках 

образовательного процесса 

19 

2. Библиотекарь Обеспечивает доступ к информации, участвует 

в процессе воспитания культурного и 

гражданского самосознания, содействует 

формированию информационной 

компетентности учащихся путѐм обучения 

поиска, анализа, оценки и обработки 

информации 

1 

3. Административный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия 

для эффективной работы, организует контроль 

и текущую организационную работу. 

5 

4. Медицинский 

персонал  

Обеспечивает первую медицинскую помощь и 

диагностику, осуществляет мониторинг 

здоровья школьников с целью сохранения  и 

2 
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укрепления их здоровья, организует 

диспансеризацию и вакцинацию учащихся. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала 

образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и 

задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в 

системе образования в целом.  

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников 

образования к реализации ФГОС: 
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного 

образования; 

• принятие идеологии ФГОС; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам еѐ 

освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для 

успешного решения задач ФГОС. 

 

Специалисты ОУ:  
 

78 

имеют образование 78 

высшее педагогическое 93% 

среднее профессиональное (педагогическое) 

 

7% 

имеют квалификационные категории  

 
 

76% 

высшую 54% 

первую 22% 

имеют почетные звания  3 

Заслуженный учитель РФ 1 

Заслуженный учитель Кубани 2 

Другие награды:  

победитель конкурса ПНПО 
 

2 

имеют ведомственные знаки отличия  
 

 

«Отличник народного образования»  
 

6 

«Почетный работник общего образования РФ»  
 

3 

Почетная грамота Министерства образования 

Российской Федерации 
 

5 

  

Процент педагогических работников-

молодых специалистов (% от общего числа 

педагогов)  
 

5% 

 

 

Система непрерывного профессионального развития  и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала 

МАОУ лицея «Морской технический»  является обеспечение в соответствии с новыми образовательными 

реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом. При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки 

педагогических кадров должны опережать темпы модернизации системы образования. 

 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников 

образования к реализации ФГОС: 
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного 
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образования; 

• принятие идеологии ФГОС начального общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам еѐ 

освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для 

успешного решения задач ФГОС. 

Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех 

этапах реализации требований ФГОС. 

 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации ООП НОО МАОУ лицея 

«Морской технический» города Новороссийска являются:  

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к начальной ступени общего образования с учѐтом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый;  

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса;  

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса (сохранение и укрепление 

психологического здоровья обучающихся;  

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциацию и 

индивидуализацию обучения; мониторинг возможностей и способностей учащихся, выявление и поддержку 

одарѐнных детей, детей с ОВЗ, формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников, поддерживать детские объединения, ученическое самоуправление:  

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой уровень класса, уровень ОУ):  

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, 

просвещение, экспертиза).  

Достижение планируемых результатов, реализация содержания и организация образовательного 

процесса, ориентированных на формирование общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, 

социального, личностного и интеллектуального развития, саморазвития и самосовершенствования обучающихся, 

обеспечивающих их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья возможно только в ситуации создания развивающей образовательной среды. Содержательные 

характеристики образовательной среды школы определяются теми внутренними задачами, которые школа ставит 

перед собой. Набором этих задач определяются внешние характеристики образовательной среды.  

К ним можно отнести:  

- критерии: содержательные (уровень и качество культурного содержания);  

- процессуальные (стиль общения, уровень активности);  

- результативные (развивающий эффект).  

Психолого-педагогические ресурсы и условия для создания образовательной среды, адекватной целям 

и задачам, содержат:  

1. Портрет педагога, готового к осуществлению предложенных в основной образовательной программе 

совокупности педагогических задач, как основного условия реализации идей ФГОС второго поколения.  

2. Предложения по формированию педагогической компетентности (возможности для профессионального 

развития и повышения квалификации педагогических работников).  

3. Предложения по формированию педагогической компетентности в условиях обеспечения 

преемственности. 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в образовательной 

организации психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 

‒ преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, обеспечивающих 

реализацию образовательных программ дошкольного образования и начального общего образования; 

‒ учет специфики возрастного психофизического развития учащихся; 
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‒ формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 

‒ вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; формирование ценности 

здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг 

возможностей и способностей учащихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 

‒ диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, групповой, 

уровень класса, уровень образовательной организации); 

‒ вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, 

просвещение, экспертиза).  

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательной деятельности на начальном 

уровне общего образования 
Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, 

групповое, на уровне класса, на уровне образовательного организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

‒ диагностика, направленная на выявление особенностей статуса учащегося. Она может проводиться на 

этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце каждого учебного года; 

‒ консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учетом 

результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

‒ профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение; 

‒ коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

‒ сохранение и укрепление психологического здоровья; 

‒ мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

‒ психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

‒ формирование у учащихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

‒ развитие экологической культуры; 

‒ выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми возможностями 

здоровья; 

‒ формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

‒ поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

‒ выявление и поддержку одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО МАОУ лицей «МТ» опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объѐм действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных Стандартов общего образования. Задание учредителя обеспечивает 

соответствие показателей объѐмов и качества предоставляемых образовательным учреждением услуг 

(выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. Финансовое обеспечение задания 

учредителя по реализации основной образовательной программы начального общего образования 

осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования.  

Региональный расчѐтный подушевой норматив — это минимально допустимый объѐм финансовых 

средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в учреждениях данного региона в 

соответствии с ФГОС в расчѐте на одного обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных 

учреждений.  

Региональный расчѐтный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на год:  

• оплату труда работников образовательных учреждений с учѐтом районных коэффициентов к заработной 

плате, а также отчисления;  

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приобретение учебно-

наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг 
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связи в части расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование 

этой сетью);  

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного процесса 

(обучение, повышение квалификации педагогического и административно-управленческого персонала 

образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий 

и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов.  

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по организации 

предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также включаться расходы, связанные с 

организацией подвоза обучающихся к образовательным учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для 

реализации основной образовательной программы общего образования.  

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трѐх следующих 

уровнях:  

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет);  

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное учреждение);  

• образовательного учреждения.  

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных ассигнований, 

рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на одного обучающегося, должен 

обеспечить нормативно-правовое закрепление на региональном уровне следующих положений: 

— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включѐнным в величину регионального 

расчѐтного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных учреждений);  

— возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет 

региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на уровне внутрибюджетных 

отношений (муниципальный бюджет — общеобразовательное учреждение) и образовательного учреждения.  

В связи с требованиями Стандарта при расчѐте регионального подушевого норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных учреждений на урочную и 

внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная методическая и т. п.), входящие в 

трудовые обязанности конкретных педагогических работников. Формирование фонда оплаты труда 

образовательного учреждения осуществляется в пределах объѐма средств образовательного учреждения на 

текущий финансовый год, определѐнного в соответствии с региональным расчѐтным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 

образовательного учреждения. Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда работников образовательных учреждений:  

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и стимулирующей части. 

Рекомендуемый диапазон стимулирущей доли фонда оплаты труда — от 20 до 40%. Значение стимулирущей 

доли определяется общеобразовательным учреждением самостоятельно;  

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату руководителей, 

педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный процесс, учебно- 

вспомогательного и младшего обслуживающего персонала образовательного учреждения; 

 • рекомендуемое оптимальное значение объѐма фонда оплаты труда педагогического персонала — 70% 

от общего объѐма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 

определяется самостоятельно общеобразовательным учреждением; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, 

состоит из общей части и специальной части;  

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического 

работника исходя из количества проведѐнных им учебных часов и численности обучающихся в классах.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в локальных правовых 

актах образовательного учреждения и (или) в коллективных договорах. В локальных правовых актах о 

стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели результативности и качества, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, 

активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.  

Образовательное учреждение самостоятельно определяет:  

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;  
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• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно- управленческого и учебно-

вспомогательного персонала;  

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;  

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными и 

муниципальными нормативными актами.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие органов 

самоуправления (Профсоюзный комитет школы) 

Педагоги и обучающиеся получают возможность оперативного сбора и обмена информацией, доступа к 

современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам по 

локальной сети с использованием Интернета. Педагоги, осуществляющие образовательный процесс, и 

обучающиеся имеют доступ к информационной среде учреждения и к глобальной информационной среде. 

 

определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и учебно-

вспомогательного персонала; 

•  соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными и 

муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда участвует орган самоуправления 

самоуправления (Совета лицея). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведѐнного анализа материально-технических условий 

реализации основной образовательной программы основного общего образования лицея: 

1) проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также работ для 

обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения Стандарта 

основной ступени и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям 

реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объѐмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности 

обучающихся, включѐнной в основную образовательную программу образовательного учреждения (механизмы 

расчѐта необходимого финансирования представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика 

введения нормативного подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), 

«Новая система оплаты труда работников образования. Модельная методика формирования системы оплаты 

труда и стимулирования работников государственных образовательных учреждений субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а 

также в письме Департамента общего образования «Финансовое обеспечение внедрения ФГОС. Вопросы-

ответы», которым предложены дополнения к модельным методикам в соответствии с требованиями ФГОС); 

6) разрабатывает финансовый механизминтеграциимежду общеобразовательным учреждением и 

учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными партнѐрами, организующими 

внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что 

взаимодействие может осуществляться: 

— на основедоговоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным 

направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения дополнительного образования, клуба, 

спортивного комплекса и др.); 

— за счѐтвыделения ставок педагогов дополнительного образования,которые обеспечивают реализацию для 

обучающихся в лицее  широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

 

Материально-техническая база лицея  должна быть приведена в соответствие с задачами по обеспечению 

реализации основной образовательной программы образовательного учреждения, необходимого учебно-

материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды. Для этого в МАОУ лицее «Морской технический»   разработаны  и закреплены локальным 
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актом перечни оснащения и оборудования образовательного учреждения. Критериальными источниками оценки 

учебно-материального обеспечения образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и 

условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждѐнного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие методические 

рекомендации, в том числе: 

— письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобранауки России от 1 апреля 

2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных 

учреждений»); 

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

— аналогичные Перечни, утверждѐнные региональными нормативными актами и локальными актами 

образовательного учреждения, разработанными с учѐтом особенностей реализации основной образовательной 

программы в образовательном учреждении. 

В соответствии с требованиями ФГОС в МАОУ лицее «Морской технический» оборудованы: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью; 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и мастерские; 

• помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой,  изобразительным искусством и 

шахматами; 

• лингафонные кабинеты; 

• информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованным читальными залом и 

книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

• актовые  зал; 

• спортивные залы,  спортивная площадка, тир, оснащѐнные игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарѐм; 

• автогородок; 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие 

возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

• помещения для медицинского персонала; 

• административные и иные помещения, оснащѐнные необходимым оборудованием, в том числе для 

организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

• гардероб, санузлы, места личной гигиены; 

• участок (территория) с необходимым набором оснащѐнных зон. 

Все помещения  обеспечены полными комплектами оборудования для реализации всех предметных 

областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также 

мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарѐм. Оценка материально-технических условий 

реализации основной образовательной программы в лицее осуществлена по следующей форме. 

 

 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

№ п/п Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/имеются в 

наличии 

1. Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников 

10/10 

2. Помещения для занятий учебно – исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

2/2 

3 Необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности лаборатории и мастерские 

 

2/2 

4 Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий 

музыкой, хореографией и изобразительным искусством) 

 

3/3 

5 Лингафонные кабинеты 2/0 

6 Информационно – библиотечный центр с рабочими 

зонами, читальным залом, книгохранилищем 

 

1/1 

7 Актовые и хореографические залы 1/1 

8 Спортивный зал 2/2 
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Тренажѐрный зал 1/0 

Гимнастический зал 1/0 

9 Столовая с пищеблоком 1/1 

10 Помещения для медицинского персонала 1/1 

11 Специализированные кабинеты 2/2 

12 Кабинеты со стационарными компьютерами 10/10 

13 Кабинеты с установленными мультимедийными 

проекторами 

10/10 

14 Кабинеты с интерактивной доской 10/10 

15 Кабинеты, где имеется копировальная техника 10/10 

16 Мобильные компьютеры (ноутбуки) 10/10 

 

 

 

№ п/п Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ имеются в 

наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников 

имеется в наличии 

2 Лекционные аудитории необходимо 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и техническим 

творчеством 

имеется в наличии 

4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности лаборатории и мастерские 

имеется в наличии 

 

 

В 

МАОУ 

лицее 

«Морс

кой 

технич

еский»  

имеютс

я в 

наличи

и на 

основе 

СанПи

Нов 

помещ

ения:  

для 

осущес

твлени

я 

образо

ватель

ного 

процес

са, 

активн

ой 

деятель

ности, 

отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся. Их площадь, освещѐнность и воздушно-тепловой 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеется в 

наличии 

1. Компоненты оснащения 

учебного (предметного) кабинета 

начальной школы 

1.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты: ... 

имеется в 

наличии 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по предметам 

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы 

по предметам 

имеется в 

наличии 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебных  предметов 

1.2.4. ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства 

имеется в 

наличии 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование:  имеется в 

наличии 

1.2.6. Оборудование (мебель) имеется в 

наличии 

2. Компоненты оснащения 

методического кабинета 

начальной школы 

2.1. Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, 

локальные акты. 

 

имеется в 

наличии 

 2.2. Документация ОУ имеется в 

наличии 

2.3. Комплекты диагностических материалов. имеется в 

наличии 

 2.4. базы данных: учащихся ,учителей имеется в 

наличии 

 2.5. Материально-техническое оснащение. имеется в 

наличии 
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режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий, которые должны 

обеспечивать возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной 

деятельности для всех участников образовательного процесса соответствуют нормам. 

 Информационно – методические условия реализации основной образовательной программы 

 

В МАОУ лицее «Морской технический»  в соответствии с требованиями Стандарта информационно-

методические условия реализации основной образовательной программы начального  образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая система, 

сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных 

информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на формирование 

творческой, социально активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в МАОУ лицее   ИОС строится в соответствии со следующей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

— информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-хозяйственную 

деятельность лицея  (бухгалтерский учѐт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудованиеотвечает  современным требованиям и обеспечивает 

использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное 

взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и органами 

управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса  обеспечивает 

возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной 

образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на основе 

расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового 

редактора; 

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые 

изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса 

информации с нецифровых носителей (включая трѐхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, 

сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализированных географических (в 

ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 

проведением рукой произвольных линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, 
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сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду (печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в информационную 

среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде 

образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

— вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной деятельности на уроке 

и вне урока; 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, групповой 

работы над сообщениями (вики); 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и анализа 

данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных 

объектов и явлений; 

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных 

народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных 

редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, реализации 

художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электроинструментов, 

применяемых в избранных для изучения распространѐнных технологиях (индустриальных, 

сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях); 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, с 

использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также 

компьютерных тренажѐров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с 

использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с 

возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

— выпуска лицейских  печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами. В соответствии с 

требованиями ФГОС информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

МАОУ лицей «Морской технический» располагает полным комплектом учебно-методической 

литературы, соответствующей возрастным особенностям обучающихся и современным требованиям ФГОС.  

Основными нормативными документами, определяющими требования к информационно-методическим 

ресурсам начального общего образования, являются:  

- перечень рекомендуемой учебной литературы (УМК);  

- список цифровых образовательных ресурсов.  
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 Основные показатели 

 

Количество 

1 Фонд  библиотеки 27059 

2 в том числе: основной фонд 10456 

 
общественно-политическая  литература 

216 

 
естественнонаучная литература 

1009 

 
технические науки 

1253 

 
литературоведение и языкознание 

438 

 
искусство 

411 

 
физкультура и спорт 

282 

 
художественная литература 

6524 

 
педагогика и психология 

323 

3 в том числе: учебный фонд 16535 

4 в том числе: электронные ресурсы 68 

 

 Заключение  
Образовательная программа МАОУ лицея «Морской технический»   соответствует требованиям времени и 

способствует решению образовательных задач. В то же время культурно - образовательная среда лицея гибко 

реагирует на изменяющуюся социокультурную и педагогическую ситуацию, она открыта для внешнего мира 

и готова к изменению: 

 это школа массового образовательного типа, она обучает всех учащихся, поэтому она разноуровневая, 

профильная;  

 ориентирована на диалог различных образовательных моделей, на использование педагогических 

технологий, обеспечивающих индивидуальный подход в обучении и активное учение;  

 целенаправленно структурирует собственное образовательное пространство . 

 


