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1. Целевой раздел 

 1.1. Пояснительная записка 

 1.1.1. Цели и задачи реализации АООП НОО обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата 

Адаптированная основная образовательная программа разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне начального 

общего образования. Это программа, адаптирована для обучения детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, учитывающая особенности их 

психофизического развития, индивидуальные возможности, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и усвоение ими социального и культурного 

опыта. 

Основанием для разработки АООП НОО для обучающихся с НОДА 

являются следующие нормативные документы:  

− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

− Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

− Приказ Минпросвещения России от 24.11.2022т № 1023 «Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

− ФАОП НОО для обучающихся с НОДА; 

− Устав МБОУ гимназия «Эврика» им. В.А. Сухомлинского. 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с НОДА — обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством 

создания условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с НОДА, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта. 
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Достижение поставленной цели при разработке и реализации 

Учреждением АООП НОО обучающихся с НОДА предусматривает решение 

следующих основных задач:  

− формирование общей культуры, духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся с НОДА, сохранение и укрепление их здоровья; 

− личностное и интеллектуальное развитие обучающихся с НОДА; 

− удовлетворение особых образовательных потребностей, имеющих место 

у обучающихся с НОДА; 

− создание условий, обеспечивающих обучающемуся с НОДА достижение 

планируемых результатов по освоению учебных предметов, курсов 

коррекционно-развивающей области; 

− минимизация негативного влияния особенностей познавательной 

деятельности данной группы обучающихся для освоения ими АООП 

НОО для обучающихся с НОДА; 

− оптимизация процессов социальной адаптации и интеграции; 

− выявление и развитие способностей обучающихся с НОДА с учетом их 

индивидуальности, самобытности, уникальности через систему клубов, 

секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности; 

− обеспечение участия педагогических работников, родителей (законных 

представителей) с учетом мнения обучающихся, общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной среды; 

− использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа, определяющих пути 

и способы достижения обучающимися социально желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития с учетом их особых 

образовательных потребностей; 

− предоставление обучающимся с НОДА возможности накопления 

социального опыта, знаний, умений и способов деятельности, 

сформированных в процессе изучения учебных предметов и курсов 

коррекционно-развивающей области.  

1.1.2. Общая характеристика АООП НОО обучающихся с НОДА. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ (вариант 6.2.) разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре 
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адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям ее 

реализации и результатам освоения.  

Вариант 6.2. предполагает, что обучающийся с НОДА получает 

образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения 

школьного обучения с образованием здоровых сверстников, но в более 

пролонгированные календарные сроки, находясь в среде сверстников со 

сходными ограничениями здоровья, не противоречащими образовательными 

потребностями или в среде здоровых сверстников при условии создания 

необходимых условий для реализации как общих, так и особых 

образовательных потребностей. 

Вариант 6.2. предназначен для образования обучающихся с НОДА, 

достигших к моменту поступления в школу уровня развития, близкого к 

возрастной норме, но имеющий особенности психофизического развития, 

затрудняющие процесс овладения знаниями, нуждающийся в специальных 

условиях получения образования. Сроки получения НОО обучающимися с 

НОДА пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей и 

индивидуальных особенностей развития детей данной категории и 

составляют 5 лет (с обязательным введением подготовительного класса). 

Данный вариант предполагает в большей степени коррекцию и развитие у 

обучающихся нарушенных функций, профилактику возникновения 

вторичных отклонений в развитии; оптимизацию процессов социальной 

адаптации и интеграции обучающихся, планомерного введения в более 

сложную социальную среду; развитие компенсаторных способов 

деятельности в учебно-познавательном процессе и повседневной жизни; 

развитие познавательного интереса, познавательной активности; расширение 

умения адекватно использовать речевые и неречевые средства общения; 

проявление социальной активности. 

Организация и создание образовательной среды, включает в учет в 

процессе организации учебной и внеучебной деятельности клинической 

картины основного заболевания обучающихся. 

Вариант 6.2 ФАОП НОО может быть реализован в разных формах: как 

совместно с другими обучающимися, имеющими сходные нарушения, так и в 

отдельных классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

Для обеспечения освоения обучающимися с НОДА АООП НОО может 

быть реализована сетевая форма взаимодействия с использованием ресурсов 

как образовательных, так и иных организаций. 

Определение варианта АООП НОО для обучающегося с НОДА 

осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по 

результатам его комплексного обследования, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 
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В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода 

обучающегося с одного варианта программы на другой (основанием для 

этого является заключение ПМПК). Перевод обучающегося с НОДА с одного 

варианта АООП НОО на другой осуществляется школой на основании 

комплексной оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов по рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных 

представителей) в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные 

результаты освоения АООП НОО (вариант 6.2), проходит в традиционном 

виде. Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на уровне начального 

общего образования проводится с учетом возможных специфических 

трудностей ребенка с НОДА в овладении письмом, чтением или счетом, что 

не должно являться основанием для смены варианта АООП НОО 

обучающихся с НОДА. Вывод об успешности овладения содержанием 

образовательной программы должен делаться на основании положительной 

индивидуальной динамики. Обучающиеся, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности с момента её 

образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) 

оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другому 

варианту АООП НОО в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на 

обучение по индивидуальному учебному плану. Определение варианта 6.2 

АООП НОО для обучающегося с НОДА осуществляется на основе 

рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного 

обследования, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. АООП НОО для обучающихся с НОДА, имеющих инвалидность, 

дополняется индивидуальной программой реабилитации инвалида в части 

создания специальных условий получения образования. Обучающийся, 

осваивающий вариант 6.2, имеет право на прохождение текущей, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах. 

 1.1.3. Психолого-педагогическая характеристика учащихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата 

Группу обучающихся по варианту 6.2 составляют обучающиеся, у которых 

определяется легкий дефицит познавательных и социальных способностей, 

передвигающиеся самостоятельно, при помощи ортопедических средств или 

лишенные возможности самостоятельного передвижения, в том числе 

имеющие нейросенсорные нарушения. Указанные нарушения также 

сочетаются с ограничениями манипулятивной деятельности и 

дизартрическими расстройствами разной степени выраженности. 
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1.1.4. Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА. 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а 

также спецификой нарушения психического развития, и определяют особую 

логику построения учебного процесса, находят своё отражение в структуре и 

содержании образования. Наряду с этим можно выделить особые по своему 

характеру потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА: 

− обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в 

процессе индивидуальной работы; 

− требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не 

присутствующих в ррограмме, адресованной традиционно 

развивающимся сверстникам; 

− необходимо использование специальных методов, приёмов и средств 

обучения (в том числе специализированных компьютерных и 

ассистивных технологий), обеспечивающих реализацию «обходных 

путей» обучения;  

− наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение 

системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования;  

− специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью;  

− специальная помощь в развитии возможностей вербальной и 

невербальной коммуникации;  

− коррекция произносительной стороны речи; освоение умения 

использовать речь по всему спектру коммуникативных ситуаций;  

− обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды;  

− максимальное расширение образовательного пространства – выход за 

пределы образовательного учреждения. 

Для данной группы обучающихся: учет особенностей и возможностей 

обучающихся реализуется через образовательные условия (специальные 

методы формирования графо-моторных навыков, пространственных и 

временных представлений, специальное оборудование, сочетание учебных и 

коррекционных занятий). Специальное обучение и услуги должны 

охватывать физическую терапию, психологическую и логопедическую 

помощь. Для детей с тяжелыми нарушениями речи при церебральном 

параличе может понадобиться вспомогательная техника. В частности: 

коммуникационные приспособления от простейших до более сложных, в 
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которых используются голосовые синтезаторы (коммуникационные доски с 

рисунками, символами, буквами или словами). Обучающиеся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата в сочетании с ЗПР нуждаются в разработке 

опор с детализацией в форме алгоритмов для конкретизации действий при 

самостоятельной работе. 

1.2. Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающимися с НОДА  

Все наполнение программы начального общего образования (содержание и 

планируемые результаты обучения, условия организации образовательной 

среды) подчиняется современным целям начального образования, которые 

представлены во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ как система личностных, 

метапредметных и предметных достижений обучающегося. Личностные 

результаты включают ценностные отношения обучающегося к окружающему 

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

познавательной деятельности (осознание ее социальной значимости, 

ответственность, установка на принятие учебной задачи). Метапредметные 

результаты характеризуют уровень сформированности познавательных, 

коммуникативных и регулятивных УУД, которые обеспечивают успешность 

изучения учебных предметов, а также становление способности к 

самообразованию и саморазвитию. В результате освоения содержания 

различных предметов, курсов, модулей обучающиеся овладевают рядом 

междисциплинарных понятий, а также различными знаково-символическими 

средствами, которые помогают обучающимся применять знания как в 

типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования включают 

индивидуально-личностные качества и социальные компетенции 

обучающегося, включающие: овладение жизненной компетенцией, 

обеспечивающей готовность к вхождению обучающегося в более сложную 

социальную среду, социально значимые ценностные установки 

обучающихся, социальные компетенции, личностные качества; 

сформированность основ гражданской идентичности. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования должны 

отражать:  

1. развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

2. овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

3. овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным 

рисунком), в том числе с использованием информационных технологий; 

4. способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

временно-пространственной организации; 
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5. способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

6. принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

7. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей;  

9. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

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

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования включают 

освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться, и межпредметными знаниями, способность решать учебные и 

жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем ООП основного 

общего образования, которые отражают: 

1. овладение способностью принимать и сохранять цели решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их 

осуществления;  

2. освоение способов решения проблем репродуктивного и продуктивного 

характера и с элементами творчества;  

3. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

4. формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5. освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6. использование элементарных знаково-символических средств 

представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и практических задач;  

7. использование речевых средств и некоторых средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

8. формирование умений работать с учебной книгой для решения 

коммуникативных и познавательных задач в соответствии с возрастными 

и психологическими особенностями обучающихся; 
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9. использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации 

в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета;  

10. овладение навыками смыслового чтения текстов, доступных по 

содержанию и объему художественных текстов и научно-популярных 

статей в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах;  

11. овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам на наглядном 

материале, основе практической деятельности и доступном вербальном 

материале; установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, 

соответствующем индивидуальным возможностям;  

12. готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его; 

готовность признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

13. умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих;  

14. овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета;  

15. овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения 

между объектами и процессами.  

Предметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с НОДА, включающие освоенные обучающимися знания и 

умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность их 

применения (представлены в рабочей программе учебной дисциплины). 
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1.3. Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых 

результатов освоения АООП НОО 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов 

освоения обучающимися АООП НОО в основу были положены следующие 

принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение 

изменений психического и социального развития, индивидуальных 

способностей и возможностей обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений 

в освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность 

оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с НОДА, самым тесным образом взаимосвязаны 

и касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки 

результатов их образования. 

Основным направлением и целью оценочной деятельности в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ является оценка 

образовательных достижений обучающихся. 

Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов 

освоения АООП НОО призвана решать следующие задачи: 

1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 

описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки; 

2) ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное 

развитие, воспитание обучающихся с НОДА, на достижение планируемых 

результатов освоения содержания учебных предметов НОО, курсов 

коррекционно-развивающей области и формирование УУД; 

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения 

АООП НОО, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов НОО; 

4) предусматривать оценку достижений обучающихся, освоивших АООП 

НОО; 

5) обеспечивать возможность осуществления оценки динамики учебных 

достижений обучающихся. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в МБОУ гимназия «Эврика» им. 

А.В. Сухомлинского разработана система оценки, ориентированная на 

выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 
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итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего 

образования. 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых 

результатов освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к 

оценке трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

Оценка личностных результатов. 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных 

блока: 

самоопределение — сформированность внутренней позиции 

обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли 

обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности 

личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, 

«что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к 

преодолению этого разрыва; 

морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени 

начального общегообразования строится вокруг оценки: 

− сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению, принятию и освоению социальной роли 

обучающегося, развития мотивов учебной деятельности и формирования 

личностного смысла учения; 

− сформированности целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

− сформированности уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

− овладения начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

− развития самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 
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представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

− сформированности основ гражданской идентичности — чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, знания 

знаменательных для Отечества, исторических событий; любви к своему 

краю, осознания своего этнической и национальной принадлежности, 

уважения культуры и традиций народов России и мира; развития 

доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей; становления гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

− сформированности эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

− сформированности установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

− развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций, развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении жизненными компетенциями. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися жизненными 

компетенциями осуществляется на основании применения метода 

экспертной группы. Основной формой работы участников экспертной 

группы является ППк МБОУ гимназия «Эврика» им. В.А. Сухомлинского. 

Для полноты оценки личностных результатов учитывается мнение 

родителей (законных представителей), поскольку важным параметром 

оценки служит формирование у обучающихся готовности и способности к 

их проявлению в повседневной жизни в различных социальных средах 

(школьной, семейной). Оценивание личностных результатов проводится в 

форме анкетирования родителей (законных представителей). 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ НОО не 

подлежат итоговой оценке. 

Оценка метапредметных результатов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий — т. е. таких умственных действий учащихся, 

которые направлены на анализ и управление своей познавательной 

деятельностью. К ним относятся: 

- способность принимать и сохранять учебные цели и задачи учебной 

деятельности, искать средства ее осуществления; 
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- умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- способность осваивать способы решения проблем творческого и 

поискового характера; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор, обработку, анализ, 

организацию, передачу и интерпретацию информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета; в том числе умение водить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-,видео- 

и графическим сопровождением, соблюдать нормы информационной 

избирательности, этикета и этики; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

- логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий, отнесения к известным 

понятиям; 

- умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов в начальной 

школе строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов 

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию 

этого процесса. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой 

универсальных действий. В силу своей природы, являясь функционально по 

сути, ориентировочными действиями, метапредметные действия составляют 

психологическую основу и являются решающим условием успешности 

решения учащимися предметных задач. Соответственно, уровень 

сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть 

качественно оценен и измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать 

как результат выполнения специально сконструированных диагностических 

задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может 

рассматриваться как инструментальная основа, или как средство решения и 

как условие успешности выполнения учебных и учебно-практических задач 

средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован в инструментарии для итоговой оценки 

планируемых результатов по отдельным предметам. В зависимости от 
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успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому 

языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим и с учетом 

характера ошибок, допущенных ребенком, можно сделать вывод о 

сформированности ряда познавательных и регулятивных действий 

учащихся. 

Проверочные задания, требующие совместной (командной) работы 

учащихся на общий результат, позволяют оценить сформированность 

коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в 

успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В 

частности, широкие возможности для оценки сформированности 

метапредметных результатов открывает использование проверочных 

заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с 

информацией. 

В МБОУ гимназия «Эврика» им. В.А. Сухомлинского проводится 

диагностика метапредметных результатов начального образования на 

выходе из 2-4-го классов. Диагностика проводится учителем. Проведение 

диагностики на выходе из каждого класса даёт возможность отслеживать 

развитие УУД у каждого учащегося. Диагностика проводится в форме 

тестирования, диагностические материалы представляют собой тесты 

открытого и закрытого характера. 

Содержание оценки, критерии, процедура, состав инструментария 

оценивания, форма представления результатов разрабатывается с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся. 

Баллы, полученные каждым учеником, не переводятся в отметки и не 

выставляются в классный журнал. Для учителя и родителей (законных 

представителей) они являются показателем того, на каком уровне развития 

находится соответствующее умение у ученика и что нужно сделать, чтобы 

помочь ему в дальнейшем продвижении. Увидеть уровень развития можно 

путём сопоставления результатов каждого ученика с его собственными 

предыдущими результатами. 

Оценка предметных результатов овладения АООП НОО. 

1) определяет основные направления и цели оценочной деятельности, 

ориентированной на управление качеством образования, описывает объект 

и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия и границы 

применения системы оценки; 

2) ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, реализацию требований к результатам 

освоения АООП НО; 

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения 

АООП НОО, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов основного общего образования; 
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4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений 

обучающихся в процессе освоения АООП НОО; 

5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, 

взаимно дополняющих друг друга: стандартизированные письменные и 

устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения, с учетом двигательных, 

речедвигательных и сенсорных нарушений у обучающихся с НОДА; 

Критериями оценивания являются: индивидуальная динамика развития 

ученика, соответствие достигнутых предметных, метапредметных и 

личностных результатов учащихся планируемым результатам освоения 

АООП НОО ФГОС ОВЗ; динамика результатов предметной обученности, 

формирования УУД. 

1.Критериями контроля являются требования к планируемым результатам 

стандарта, целевые установки по курсу, разделу, теме, уроку; 

2.Объектами контроля являются предметные, метапредметные 

результаты, универсальные учебные действия; 

3. На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального 

общего образования, результаты которой используются при принятии 

решения о возможности или невозможности продолжения обучения на 

следующей ступени общего образования, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты. 

4. Предметом итоговой оценки является способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные 

на материале опорной системы знаний с использованием средств, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 

Виды контроля 

1. Стартовый - предварительный контроль осуществляется в начале 

учебного года – или перед изучением новых крупных разделов. Носит 

диагностический характер. Цель стартового контроля: зафиксировать 

начальный уровень подготовки ученика, имеющиеся у него знания, умения 

и универсальные учебные действия, связанные с предстоящей 

деятельностью. 

2. Промежуточный, тематический контроль - урока, темы, раздела, курса 

проводится после осуществления учебного действия методом сравнения 

фактических результатов или выполненных операций с образцом; 

3. Контроль динамики индивидуальных образовательных достижений - 

система накопительной оценки портфолио; 

4.Итоговый контроль предполагает комплексную проверку 

образовательных результатов –в том числе и метапредметных в конце 

учебных четвертей и учебного года. 

Формы контроля: 

- стартовые диагностические работы на начало учебного года; 

- стандартизированные письменные и устные работы; 
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- комплексные диагностические и контрольные работы; 

- тематические проверочные 

- контрольные работы 

- самоанализ и самооценка; 

- индивидуальные накопительные портфолио обучающихся. 

Количество тематических, проверочных, диагностических и итоговых 

работ установлено по каждому предмету в соответствии с рабочей 

программой. 

Содержанием промежуточной аттестации являются две 

стандартизированные контрольные работы: по математике и русскому 

языку. 

При оценке устного ответа и чтения обязательно учитываются речевые 

нарушения обучающихся с НОДА. 

При проверке навыка смыслового чтения у обучающихся с НОДА, 

имеющих тяжелые речевые нарушения не учитывается темп чтения. По 

рекомендации учителя-логопеда могут не снижаться отметки за 

недостаточную интонационную выразительность, замедленный темп и 

отсутствие плавности, скандированность. Для более адекватной оценки 

педагог должен соблюдать индивидуальный, дифференцированный подход 

при проверке знаний. 

При оценке результатов письменных работ не следует снижать оценку за 

следующее: 

- неправильное написание строк 

-зубчатость, выгнутость, вогнутость, косое расположение букв, 

несоблюдение и пропуск строки, несоблюдение полей; 

- выпадение элементов букв или их незаконченность, лишние дополнения 

букв, неодинаковый их наклон и т.д.; 

- нарушения размеров букв и соотношения их по высоте и ширине; 

- смешение сходных по начертанию букв; 

- прерывистость письма или повторение отдельных его элементов за счет 

насильственных движений. 

Обучающиеся с НОДА имеют право на прохождение текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных 

формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой 

(по итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с НОДА 

включают: 

− особую форму организации аттестации (в малой группе, 

индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей обучающихся с НОДА; 

− привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, 

шаблонов общего хода выполнения заданий); 

− присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 
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− адаптирование инструкции с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с НОДА: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на 

короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) 

выполнения задания; 

− в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, 

она дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с 

четкими смысловыми акцентами; 

− при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей 

обучающихся с НОДА (более крупный шрифт, четкое отграничение 

одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

− при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 

(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, 

напоминание о необходимости самопроверки), направляющей 

(повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

− увеличение времени на выполнение заданий; 

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

нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

− недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, 

создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию 

ребенка. 

Итоговая оценка выпускника 

Аттестация по курсам по итогам года: итоговые работы по результатам 

освоения курса (проект, творческий отчет и т.д.). Курс считается 

освоенным, если ученик выполнил итоговую работу (совокупность работ) 

по курсу в полном объеме. 

Результаты итогового контроля обучающихся по  программам 

внеурочной деятельности фиксируются в журнале отметкой 

«зачет/незачет». 

Итоговая оценка формируется на основе накопленной оценки, по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых 

работ – по русскому языку, математике и комплексной работе на 

межпредметной основе. На основании этих оценок по каждому предмету и 

по программе формирования универсальных учебных действий делаются 

следующие выводы о достижении планируемых результатов: 

 

Вывод 

(оценка о возможности 

продолжения 

Показатели 

Комплексная оценка 

(данные «Портфеля 

Итоговые работы 

(русский язык, 
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образования на 

следующей ступени) 

достижений»1) математика и 

межпредметная работа) 

Не овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми 

учебными действиями 

Не зафиксировано 

достижение 

планируемых 

результатов по всем 

разделам 

образовательной 

программы 

(предметные, 

метапредметные, 

личностные 

результаты) 

Правильно выполнено 

менее 50% заданий 

необходимого 

(базового) уровня 

Овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми 

учебными действиями, 

способен использовать 

их для решения 

простых стандартных 

задач 

Достижение 

планируемых 

результатов по всем 

основным разделам 

образовательной 

программы как 

минимум с оценкой 

«зачтено»/ «нормально» 

Правильно НЕ менее 

50% заданий 

необходимого 

(базового) уровня 

Овладел опорной 

системой знаний на 

уровне осознанного 

применения учебных 

действий, в том числе 

при решении 

нестандартных задач 

Достижение 

планируемых 

результатов НЕ менее 

чем по половине 

разделов 

образовательной 

программы с оценкой 

«хорошо» или 

«отлично» 

Правильно не менее 

65% заданий 

необходимого 

(базового) уровня и не 

менее50% от 

максимального балла за 

выполнение заданий 

повышенного уровня 

Решение об успешном освоении обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования и переводе его 

на следующую ступень общего образования принимается педагогическим 

советом на основе выводов, сделанных по каждому учащемуся. В случае 

если полученные учеником итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о 

переводе наследующую ступень общего образования принимается 

педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений 

выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его 

обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

 
1 В «портфель достижений» могут войти выборки детских работ, результаты диагностик, 

материалы текущей оценки, листы наблюдений, оценочные листы, результаты и 

материалы тематических работ, итогового контроля, материалы, отражающие достижения 

во внеучебной деятельности и т.д. 
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Министерством образования и науки Российской Федерации. Решение о 

переводе обучающегося на ступень общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой: - отмечаются образовательные достижения и 

положительные качества ученика; - определяются приоритетные задачи и 

направления личностного развития с учётом как достижений, так и 

психологических проблем развития ребёнка; - даются психолого-

педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. Все 

выводы и оценки, включаемые в характеристику, подтверждаются 

материалами «портфеля достижений» и другими объективными 

показателями. 

2. Содержательный раздел  

2.1. Рабочие программы учебных предметов. 

2.1.1. Рабочая программа по учебному предмету "Русский язык" 

Пояснительная записка. 

Федеральная рабочая программа по предмету "Русский язык" на уровне 

начального общего образования составлена на основе требований к 

результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Русский язык является основой всего процесса обучения на уровне 

начального общего образования, успехи в его изучении во многом 

определяют результаты обучающихся по другим предметам. Русский язык 

как средство познания действительности обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, формирует 

умения извлекать и анализировать информацию из различных текстов, 

навыки самостоятельной учебной деятельности. 

Предмет "Русский язык" обладает значительным потенциалом в развитии 

функциональной грамотности обучающихся, особенно таких ее компонентов, 

как языковая, коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная 

грамотность. Первичное знакомство с системой русского языка, богатством 

его выразительных возможностей, развитие умения правильно и эффективно 

использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения 

способствуют успешной социализации обучающегося. Русский язык, 

выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие, участвует в формировании 

самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством 

хранения и передачи информации, культурных традиций, истории русского 

народа и других народов России. Свободное владение языком, умение 

выбирать нужные языковые средства во многом определяют возможность 

адекватного самовыражения взглядов, мыслей, чувств, проявления себя в 

различных жизненно важных для человека областях. 
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Изучение русского языка обладает большим потенциалом присвоения 

традиционных социокультурных и духовно-нравственных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения, в том числе речевого, что 

способствует формированию внутренней позиции личности. Личностные 

достижения обучающегося непосредственно связаны с осознанием языка как 

явления национальной культуры, пониманием связи языка и мировоззрения 

народа. 

Содержание обучения: 

1. Виды речевой деятельности: 

а) слушание: осознание цели и ситуации устного общения, адекватное 

восприятие звучащей речи, понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам; 

б) говорение: выбор языковых средств в соответствии с целями и 

условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи, 

практическое овладение диалогической формой речи, овладение умениями 

начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание, практическое 

овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, рассуждение), овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

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

соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации; 

в) чтение: понимание учебного текста, выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала, нахождение информации, заданной в 

тексте в явном виде, формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте, интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации, анализ и оценка содержания, языковых 

особенностей и структуры текста; 

г) письмо: письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в 

системе обучения грамоте, овладение разборчивым, аккуратным письмом с 

учетом гигиенических требований к этому виду учебной работы, списывание, 

письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами, письменное 

изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, 

выборочное), создание небольших собственных текстов (рассказов) по 

интересной обучающимся тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 

видеозаписи). 

2. Обучение грамоте: 

а) фонетика: звуки речи, осознание единства звукового состава слова и его 

значения, установление числа и последовательности звуков в слове, 

сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками, 

различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твердых и мягких, звонких и глухих, слог как минимальная 
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произносительная единица. Деление слов на слоги, определение места 

ударения; 

б) графика: различение звука и буквы: буква как знак звука, овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами, буквы гласных как 

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

мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука, 

знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв; 

в) чтение: формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук), плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу 

обучающегося, осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

коротких текстов, чтение с интонациями и паузами в соответствии со 

знаками препинания, развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений, знакомство с орфоэпическим 

чтением (при переходе к чтению целыми словами), орфографическое чтение 

(проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при 

списывании; 

г) письмо: усвоение гигиенических требований при письме, развитие 

мелкой моторики пальцев и свободы движения руки, развитие умения 

ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной 

доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 

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

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым письмом или 

печатанием на компьютере. Письмо под диктовку слов и предложений, 

написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и 

последовательности правильного списывания текста. Проверка написанного 

при помощи сличения с текстом образом и послогового чтения написанных 

слов. Правильное оформление написанных предложений (большая буква в 

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

букву в именах людей и кличках животных; 

д) слово и предложение: восприятие слова как объекта изучения, 

материала для анализа. Наблюдение над значением слова. Различение слова и 

предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в 

соответствии с заданной интонацией; 

е) орфография: знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

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

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

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения; 

ж) развитие речи: понимание прочитанного текста при самостоятельном 

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

собственных игр, занятий, наблюдений. 

3. Формирование грамматического строя речи. 

Практическое овладение основными грамматическими закономерностями 

языка. 

Практические грамматические обобщения. Составление предложений. 

Установление по вопросам связи между словами в предложении, выделение 

из предложений словосочетаний. 

Выделение в предложении слов, обозначающих, о ком или о чем 

говорится, что говорится. Различение слов, обозначающих предметы, 

действия и признаки, их группировка по вопросам "кто?", "что?", "что 

делает?", "какой (-ая, -ое, -ие)?", "как?", "где?". 

Определение рода существительных по окончаниям начальной формы в 

словосочетаниях с числительными один, одна, одно. Различение 

единственного и множественного числа. 

Различение временных форм глагола по вопросам "что делает?" "что 

делал?" "что будет делать?", обозначая их соответствующими терминами 

"настоящее время", "прошедшее время", "будущее время". 

Правильная постановка вопросов к словам и определение по ним слов, 

обозначающих предмет, признак предмета, действие предмета. 

Определение рода имен существительных по окончаниям начальной 

формы, обозначая терминами "мужской род", "средний род", "женский род". 

Определение числа существительных, глагола, прилагательных по 

окончаниям в сочетаниях. 

Составление предложений с сочетаниями, обозначающими: предмет и 

действие; предмет и состояние предмета; пространственные отношения; 

временные отношения; признаки действия; переходность действия; 

направленность действия на предмет; косвенный объект; отсутствие или 

отрицание. 

Составление предложений со словосочетаниями, включающими глаголы с 

приставками: пере-; на-; вз- (вс-); с- (со-); раз- (рас-). 

Составление предложений со словосочетаниями, включающими 

существительные с суффиксами: -енок; онок; -ик, -чик, -очк, -ечк, -ник, -чик, 

ниц, -ист, -тель, -арь. 

Ознакомление с терминами "существительное", "глагол", 

"прилагательное". 

4. Сведения по грамматике и правописанию: 

а) фонетика и орфоэпия: гласные и согласные, мягкие и твердые звуки. 

Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Перенос слов по слогам, перенос слова с буквами й, ь. Парные звонкие и 

глухие согласные звуки. Обозначение их буквами. Правописание звонких и 

глухих согласных на конце слов. Слоговой и звуко-буквенный анализ слов, 

его роль в формировании навыка письма без пропусков, замены, искажений, 
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перестановок. Обозначение мягкости согласных звуков буквами е, ё, ю, я. 

Различия и, й. Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн. Мягкий знак для 

обозначения мягкости согласных в конце и в середине слова между 

согласными. Ударение. Различение ударных и безударных слогов. Парные 

звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их буквами. Правописание 

звонких и глухих согласных на конце слов. Выделение ударных и 

безударных слогов в слове. Правописание безударных гласных в словах и 

формах слов (водой - под воду). Двойные согласные в простейших словах. 

Разделительный мягкий знак (ь). Правописание глухих и звонких согласных 

в корнях слов. Мягкий знак (ь) как показатель мягкости согласных, 

разделительный мягкий знак, двойные согласные. Разделительные знаки 

(буквы ъ, ь), двойные согласные в простейших словах. Раздельное написание 

со словами предлогов с (со), из, к, от; 

б) графика: различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и 

мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса, абзаца. Знание алфавита: правильное название букв, знание 

их последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. Алфавит. Знание алфавита. Умение найти слово 

в школьном орфографическом словаре по первой букве. Умение расположить 

слова в алфавитном порядке (фамилии, имена). Вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения (знакомство). Большая буква в 

именах, отчествах и фамилиях людей, в кличках животных, названиях 

городов, деревень, рек; 

в) состав слова (морфемика): общее понятие о частях слова: корне, 

приставке, суффиксе, окончании. Двойные согласные, дальнейшее развитие 

умения разбирать слово по составу, подбирать однокоренные слова и писать 

гласные в корне, приставках (кроме приставок на з- и с-, пре- и при-). Корень, 

однокоренные слова. Общее понятие о корне слова. Однокоренные слова. 

Выделение корней в однокоренных (родственных) словах. Наблюдение за 

единообразием написания корней (корм - кормить - кормушка, лес - лесник - 

лесной). Окончание. Правописание безударных гласных, проверяемых и не 

проверяемых ударением, в корне слова. Правописание парных звонких и 

глухих, непроизносимых согласных в корне слова. Упражнения в 

правильном пользовании школьным орфографическим словарем. Приставка. 

Правописание гласных и согласных в приставках в-, о-, об-, до-, за-, на-, над-, 

с-, от-, под- и в соответствующих предлогах. Умение отличать приставку от 

предлога. Разделительный мягкий знак (ь). Суффикс. Умение подбирать 

однокоренные слова с приставками и суффиксами. Умение находить 

суффикс в простых по составу словах. Предлог. Раздельное написание со 

словами наиболее распространенных предлогов (в, из, к, на, от, по, с, у); 

г) морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя 

прилагательное, местоимение, глагол, предлог. Имя существительное. Его 

значение, вопросы. Род существительных: мужской, женский, средний. 
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Изменение имен существительных по числам. Мягкий знак (ь) после 

шипящих в конце слова у существительных женского рода и его отсутствие у 

существительных мужского рода ("рожь - нож", "ночь - мяч", "вещь - плащ", 

"мышь - камыш"). Изменение имен существительных по падежам в 

единственном числе (склонение); 1, 2, 3-е склонение. Умение различать 

падежи. Правописание безударных окончаний существительных 1, 2, 3-го 

склонения в единственном числе (кроме существительных на -мя, -ий, -ин, -

ин). Склонение имен существительных во множественном числе. Умение 

правильно употреблять предлоги с именами существительными в различных 

падежах. Имя прилагательное. Его значение, вопросы. Изменение имен 

прилагательных по падежам, родам, числам в сочетании с существительными 

(кроме прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). Правописание окончаний -

ий, -ий, -ая, -ля, -ое, -ее, -ые, -ин. Правописание безударных окончаний имен 

прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящие и ц). 

Местоимение. Местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и 

множественного числа. Раздельное написание предлогов с местоимениями. 

Правильное употребление местоимений в речи (меня, мною, у него, с ней, о 

нем). Глагол. Его значение, вопросы. Время глагола: настоящее, прошедшее, 

будущее. Не с глаголами. Общее понятие о неопределенной форме глагола. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Правописание безударных личных окончаний глаголов. 

Правописание глаголов во 2-м лице единственного числа (-ешь). Изменение 

глаголов в прошедшем времени по родам и числам. Знакомство с глаголами 

на -ся(-сь) и правописание -шься, -тся, -ться; 

д) лексика: слова, обозначающие предметы и отвечающие на вопросы 

"кто?", "что?". Слова, обозначающие признаки предметов и отвечающие на 

вопросы "какой?", "какая?", "какое?", "какие?". Слова, обозначающие 

действия предметов и отвечающие на вопросы "что делает?", "что делал?", 

"что сделает?", "что сделал?". Умение ставить вопросы к словам. Подбор 

однокоренных слов, относящихся к различным частям речи. Слова, близкие и 

противоположные по значению (имена существительные, имена 

прилагательные, глаголы). Выбор точного и образного слова для выражения 

мысли. Умение пользоваться в речи словами, близкими по значению. 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового 

словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова; 

е) синтаксис: умение выделить словосочетания (пары слов), связанные 

между собой по смыслу (без предлога и с предлогом); составить 

предложение с изученными грамматическими формами и распространить 

предложение. Предложения повествовательные, вопросительные, 

восклицательные выделить голосом важные по смыслу слова в предложении. 

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные 

члены предложения (без разделения на виды). Предложения с однородными 
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членами с союзами и (без перечисления), а, но и без союзов; интонация 

перечисления, занятая при перечислении. Умение составить предложения с 

однородными членами. Знакомство со сложным предложением. Сложные 

предложения, состоящие из двух простых. Запятая в сложных предложениях. 

Умение составить сложное предложение и поставить запятую перед союзами 

и, а, но. Членение речи на предложения. Выделение в предложениях слов, 

обозначающих, о ком и о чем говорится, что говорится. Главные члены 

предложения - подлежащее и сказуемое. Связь слов в предложении (по 

вопросам). Наблюдение за значением предложений, употребление в конце 

предложений точки, вопросительного, восклицательного знаков. Составление 

предложений (устно). Запись простых предложений, предварительно 

проанализированных в классе. 

5. Развитие речи: 

а) уточнение и обогащение словаря: слова, выражающие поручения, 

приказания. Слова, обозначающие предметы, действие, местоположение, 

направление, временные отношения, качество предметов и действий 

окружающего мира. Слова, обозначающие детенышей животных, виды 

трудовой деятельности, профессиональные занятия и профессии, детенышей 

животных, 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, различающиеся по завершенности и 

незавершенности и другое. Слова, обозначающие сравнение признаков 

предметов, оттенки цветов, с эмоционально-экспрессивной окраской, 

выражающие морально-этическую оценку, нравственные понятия, с 

переносным значением, образные выражения. Слова, выражающие 

отрицание и неопределенность (отрицательные и неопределенные 

местоимения и наречия). Слова и словосочетания, выражающие отношение 

говорящего к тому, о чем он говорит (вводные слова и словосочетания). 

Слова, придающие высказыванию различные смысловые и эмоциональные 

оттенки (междометия и частицы); 

б) развитие связной речи: понимание и употребление в речи 

побудительных предложений, организующих учебный процесс; 

повествовательных предложений, организующих учебный процесс; 

повествовательных нераспространенных и распространенных предложений; 

предложений с отрицанием; предложений с обращением; предложений с 

однородными членами и обобщающими словами, с прямой речью; сложных 

предложений с придаточными причинами, цели, времени, места. Овладение 

краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно и 

письменно. Составление диалогов в форме вопросов и ответов с 

использованием тематического словаря. Составление и запись рассказов 

повествовательного характера о труде, играх, учебе, увлечениях детей и 

другом (по сюжетным картинкам, с помощью вопросов); составление 

сюжетных рассказов по готовому плану (в форме вопросов, 
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повествовательных предложений). Составление плана сюжетного рассказа 

под руководством педагогического работника в форме вопросов, 

повествовательных предложений. Введение в рассказы элементов описания. 

Понятие об изложении. Изложение под руководством педагогического 

работника, по готовому и коллективно составленному плану. Выражение 

связи между частями текста и предложениями с помощью слов "вдруг, 

потом, однажды, вокруг, неожиданно и других". Составление рассказов 

(сочинений) с элементами описания внешности, характера человека, с 

элементами рассуждения (с помощью педагогического работника). 

Подробный и сжатый рассказ (сочинение) по картинке и серии картинок. 

Построение устного ответа по учебному материалу (специфика учебно-

деловой речи); 

в) речевой этикет: устное и письменное составление текстов приглашения, 

поздравления. Выражение приветствия, благодарности, извинения, просьбы. 

Слова, используемые при знакомстве; 

г) текст: определение темы и основной мысли текста. Выделение частей 

текста. Озаглавливание текста и его частей. Сочинения по картинке, серии 

картинок на темы, близкие обучающимся по их жизненному опыту, а также 

на основе наблюдений за природой, экскурсий и других впечатлений с 

предварительной коллективной подготовкой. Определение в тексте основной 

мысли, не сформулированной прямо. Составление в определенной 

последовательности вопросов с целью выяснения причины, обстоятельств, 

времени, места событий (расспрашивание). Работа над композицией 

составляемого рассказа (начало, середина, конец). План текста. Составление 

планов к данным текстам. Создание собственных текстов по предложенным 

планам. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметные результаты освоения АООП НООО включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для изучаемой 

образовательной области, готовность их применения: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) 

и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, 
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средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

2.1.2. Рабочая программа по учебному предмету "Литературное чтение" 

Пояснительная записка. 

Федеральная рабочая программа по предмету "Литературное чтение" на 

уровне начального общего образования составлена на основе требований к 

результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Учебный предмет "Литературное чтение" обеспечивает, наряду с 

достижением предметных результатов, становление базового умения, 

необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего 

обучения, читательской грамотности и закладывает основы 

интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-нравственного 

развития обучающихся. Учебный предмет "Литературное чтение" призван 

ввести обучающегося в мир художественной литературы, обеспечить 

формирование навыков смыслового чтения, способов и приемов работы с 

различными видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с 

учетом этого направлен на общее и литературное развитие обучающегося, 

реализацию творческих способностей обучающегося, а также на обеспечение 

преемственности в изучении систематического курса литературы. 

Приоритетная цель обучения литературному чтению - становление 

грамотного читателя, мотивированного к использованию читательской 

деятельности как средства самообразования и саморазвития, осознающего 

роль чтения в успешности обучения и повседневной жизни, эмоционально 

откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение. 

Приобретенные обучающимися знания, полученный опыт решения учебных 

задач, а также сформированность предметных и универсальных действий в 

процессе изучения предмета "Литературное чтение" станут фундаментом 

обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

Содержание обучения. 

Виды речевой и читательской деятельности. 

1. Чтение: 

а) чтение вслух: постепенный переход от слогового к плавному 

осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения 

в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение 

скорости чтения, позволяющей осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования; 
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б) чтение про себя: осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объему и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить 

в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов 

чтения: факта, описания, дополнения высказывания; 

в) работа с разными видами текста: общее представление о разных видах 

текста: художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. 

Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного 

текста. Практическое освоение умения отличать текст от набора 

предложений. Прогнозирование содержания книги по ее названию и 

оформлению. Самостоятельное определение темы, главной мысли, 

структуры текста; деление текста на смысловые части, их озаглавливание. 

Умение работать с разными видами информации. Участие в коллективном 

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

выступления других обучающихся, дополнять ответы по ходу беседы, 

используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов; 

г) библиографическая культура: книга как особый вид искусства. Книга 

как источник необходимых знаний. Книга учебная, художественная, 

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

аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, 

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

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

книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные 

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

рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в 

библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой; 

д) работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

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

фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

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

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

тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам 

педагогического работника), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 
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выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью 

педагогического работника), мотивы поступка персонажа. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского 

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

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные 

через поступки и речь. Освоение разных видов пересказа художественного 

текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный 

пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли 

каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, 

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

в виде самостоятельно сформулированного высказывания. Самостоятельный 

выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и 

сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев; 

е) работа с учебными, научно-популярными и другими текстами: 

понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного 

текстов (передача информации). Знакомство с простейшими приемами 

анализа различных видов текста: установление причинно-следственных 

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

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение 

алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста 

с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. 

Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

2. Говорение (культура речевого общения). 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по 

тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника. Использование норм 

речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по 

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

основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного 

или прослушанного с учетом специфики учебного и художественного текста. 

Построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

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

особенностей монологического высказывания. 
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Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, 

отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на 

заданную тему. 

3. Круг детского чтения. 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX - XX вв., классиков 

детской литературы, произведения современной отечественной (с учетом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, 

доступные для восприятия обучающихся. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая 

литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения 

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

хороших и плохих поступках. 

4. Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью педагогического работника) средств выразительности: синонимов, 

антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

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

поступки; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных 

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

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

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

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

различение, определение основного смысла. 

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

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

Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, 

особенностях построения и выразительных средствах. 

5. Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений). 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, 

драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными 

способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий: 

соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного 
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произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по 

серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

6. Обучение произношению. 

Выработка умения самостоятельно распределять дыхательные паузы, 

выделяя синтагмы при чтении, при пересказе текста, соблюдать подвижность 

ударения сообразно изменению формы слова, обнаруживать ошибки в 

словесном ударении как в произношении других обучающихся, так и своем 

собственном и исправлять их: 

а) речевое дыхание: произношение слитно, на одном выдохе, ряда слогов, 

слов, словосочетаний и фраз, выделяя дыхательными паузами необходимые 

синтагмы (по подражанию, по графическому знаку, самостоятельно в 

знакомых фразах). Правильное выделение синтагм при помощи дыхательных 

пауз в процессе чтения, при воспроизведении текста, выученного наизусть, в 

самостоятельной речи; 

б) голос: изменение силы голоса в связи со словесным ударением, 

громкости и высоты собственного голоса (по подражанию и произвольно). 

Изменение высоты и силы голоса в связи с повествовательной и 

вопросительной интонацией (сопряжено и отраженно). Изменение высоты и 

силы голоса в зависимости от расстояния до собеседника и необходимости 

соблюдать тишину (громко, тихо, шепотом), в связи с побудительной 

(повелительной) и восклицательной интонацией, в связи с логическим 

ударением (сопряжено и отраженно). Выделение более громким голосом 

логического ударения в вопросах и ответах (по подражанию и 

самостоятельно, руководствуясь указанием педагогического работника, 

подчеркиванием в вопросах и ответах главного слова). Соблюдение 

логического ударения в диалоге, в текстах, заучиваемых наизусть. 

Соблюдение подвижности ударения при изменении формы слова (рука - 

руки); 

в) звуки и их сочетания: усвоение, закрепление правильного произношения 

в словах звуков речи и их сочетаний: п, а, м, т, о, в, у, н, с, и, л, э; 

звукосочетаний йа (я), йо (ё), йу (ю), йэ (е) в начальной позиции (яблоко) и 

после гласных (красная); позиционное смягчение согласных перед гласными 

и, э (пишет, мел); к, с, ш; я, е, ю, ё после разделительных ь, ъ (обезьяна, съел); 

р, ф, х, б, д; мягкие согласные т, н, х, п, м, ф в конце слов (пить, день). 

Правильное произношение в словах звуков и их сочетаний: ы, э, ж, г, ц, ч. 

Дифференцированное произношение в слогах и словах звуков: и-ы, с-ш, с-з, 

ш-ж, б-п, д-т, ц-с, ч-ш, ц-ч. Произношение мягких звуков по подражанию и 

самостоятельно (пять, няня, сядь, несет, пюре). Дифференцированное 

произношение звуков, родственных по артикуляции, в ходе их усвоения. 

Работа по коррекции усвоенных звуков. Дифференцированное произношение 

гласных звуков в слова: а-о, а-э, о-у, э-и, и-ы, и-у. Дифференцированное 

произношение согласных звуков, родственных по артикуляции: 

носовых и ротовых: м-п, м-б, н-т, в-д, н-д (и их мягкие пары); 

слитных и щелевых: ц-с, ч-ш; 
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слитных и смычных: ц-т, ч-т; 

свистящих и шипящих: с-ш, з-ж, с-щ; 

глухих и звонких: ф-в, п-б, т-д, к-г, с-з, ш-ж; 

аффрикат: ц-ч; 

звонких и глухих: б-п, д-т, г-к, з-с, в-ф, ж-ш; 

твердых и мягких: ф-фь, п-пь, т-ть; 

г) слово: произношение слов слитно, голосом нормальной высоты, темпа, 

силы, с соблюдением звукового состава, с использованием допустимых 

звуковых замен, со стечением согласных, соблюдением словесного ударения, 

изображением ритма слова и подбор слов по ритмическому контуру. 

Воспроизведение четырех-, пятисложных знакомых слов с соблюдением их 

звукового состава, с выделением словесного ударения и правил орфоэпии, 

слитное произношение слов со стечением согласных (в одном слове и на 

стыке предлогов со словами). Понятие "слог", "ударение". Определение 

количества слогов в дву-, трех-, четырех-, пятисложных слова, ударного и 

безударного слога; определение места ударного слога. Разделение звуков 

речи на гласные и согласные; согласных звуков на звонкие и глухие. 

Соблюдение в речи правил орфоэпии (сопряжено и отраженно, по 

надстрочному знаку): безударный о произносится как [а]; звонкие согласные 

в конце слов и перед глухими согласными оглушаются; удвоенные согласные 

произносятся как один долгий; слова что, чтобы произносятся как [што], 

[штобы]; кого, чего и окончания -ого, -его - как [каво], [чево], [-ова], [-ева]; 

непроизносимые согласные в словах не произносятся ("чу(в)ствуют", 

"со(л)нце"); соблюдение в речи правильного произношения следующих 

звукосочетаний (по надстрочному знаку): тс - дс ([детство], [Братск]), стн - 

здн ("чес(т)но", "поз(д)но"); произношение сочетаний предлогов в, из, под с 

существительными ("в саду", "из сада", "под стулом"); гласный и после 

согласных [ш], [ж], [ц] произносятся как [ы] ("живот"); согласные (кроме [ш], 

[ж], [ц]) перед гласными [э], [и] произносятся мягко ("перо", "писать", 

"Петя"); предлог с существительным типа "с братом", "с дедушкой" 

произносится как [збратом], [здедушкой]; звук [г] перед [к], [т] произносится 

как [х] ([лехко]); сочетания сч, зч, жч произносятся как [щ] ("щипать"); 

окончания -тся, -ться произносятся как [цца]; свистящие [с], [з] 

употребляются следующим за ним шипящим ([шшил], [ижжарил]); 

д) фраза: произношение слов и фраз в темпе, близком к естественному; 

изменение темпа произношения: говорить быстро, медленно; 

воспроизведение повествовательной и вопросительной интонации 

(сопряжено и отраженно). Воспроизведение повествовательной, 

вопросительной, побудительной и вопросительной интонации при чтении 

текста. Произношение слов и фраз в темпе, присущем разговорной речи 

(отраженно и самостоятельно). Воспроизведение всех видов интонации при 

ведении диалога. Закрепление навыков умеренно беглого темпа речи. 

Выразительное чтение наизусть стихотворения, отрывка из художественной 

прозы. Выражение при чтении с помощью интонации своего отношения к 
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прочитанному (стихотворению, отрывку из художественной прозы). 

Закрепление навыков умеренно беглого темпа речи. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

2.1.3. Рабочая программа по учебному предмету " Окружающий мир " 

Пояснительная записка. 

Федеральная рабочая программа по предмету "Окружающий мир" на 

уровне начального общего образования составлена на основе требований к 

результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Изучение предмета "Окружающий мир", интегрирующего знания о 

природе, предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нем, 

соответствует потребностям и интересам обучающихся младшего школьного 

возраста и направлено на достижение следующих целей: 

− формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нем 

человека на основе целостного взгляда на окружающий мир (природную 

и социальную среду обитания); освоение естественно-научных, 

обществоведческих, нравственно-этических понятий, представленных в 

содержании данного учебного предмета; 

− формирование ценности здоровья человека, его сохранения и укрепления, 

приверженности здоровому образу жизни; 

− развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной 

учебной и жизненной практике, связанной как с поисково-
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исследовательской деятельностью (наблюдения, опыты, трудовая 

деятельность), так и с творческим использованием приобретенных знаний 

в речевой, изобразительной, художественной деятельности; 

− духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина 

России, понимание своей принадлежности к Российскому государству, 

определенному этносу; проявление уважения к истории, культуре, 

традициям народов РФ; освоение обучающимися мирового культурного 

опыта по созданию общечеловеческих ценностей, законов и правил 

построения взаимоотношений в социуме; обогащение духовного опыта 

обучающихся; 

− развитие способности обучающегося к социализации на основе принятия 

гуманистических норм жизни, приобретение опыта эмоционально-

положительного отношения к природе в соответствии с экологическими 

нормами поведения; становление навыков повседневного проявления 

культуры общения, гуманного отношения к людям, уважительного 

отношения к их взглядам, мнению и индивидуальности. 

Содержание обучения: 

1. Человек и природа. 

Природа - то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные 

объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. 

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

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

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

Вещество - то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 

Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 

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

практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. 

Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого 

на Земле. Земля - планета, общее представление о форме и размерах Земли. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, 

их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные 

объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 

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

ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). 

Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времен года. Смена 

времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, 

ветер). Наблюдение за погодой своего края. 

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

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

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 
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Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на 

основе наблюдений). 

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

животных, человека. 

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

значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. 

Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 

отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного 

края (2 - 3 примера). 

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

человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, 

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

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

кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 

Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

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

Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, 

всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие 

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

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

краткая характеристика на основе наблюдений. 

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

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

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

животные - распространители плодов и семян растений. Влияние человека на 

природные сообщества. Природные сообщества родного края (2 - 3 примера 

на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

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

влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек - часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение 

человеком законов жизни природы посредством практической деятельности. 

Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий 

сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на 

природу (в том числе на примере окружающей местности). Правила 
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поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных 

ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные 

парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, 

отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное 

участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность природы. 

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

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы 

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

Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная 

ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

2. Человек и общество. 

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. 

Духовно-нравственные и культурные ценности - основа жизнеспособности 

общества. 

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

как складывается и развивается культура общества и каждого его члена. 

Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и 

религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с 

другими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться к чужому мнению. 

Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание 

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

каждого человека. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. 

Составление схемы родословного древа, истории семьи. 

Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к педагогическому 

работнику. Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. 

Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к 

сверстникам, одноклассникам. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как 

общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. 

Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего 

труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, 

воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 
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Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

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

символика России: Государственный герб России, Государственный флаг 

России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция - Основной закон Российской 

Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность 

главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие 

граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

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

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

День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты 

своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному 

празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва - столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, 

Красная площадь, Большой театр. Расположение Москвы на карте. 

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

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

Золотого кольца России (по выбору). Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с ним. 

Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 

обычаи, характерные особенности быта (по выбору). 

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

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

музеи, театры, спортивные комплексы. Особенности труда людей родного 

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

местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из 

истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка. 

3. Правила безопасной жизни. 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

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

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

условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого 

человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного 

здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при легких 

травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

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

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

основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 



39 
 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей - нравственный долг 

каждого человека. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметные результаты: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения 

в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и другие, с 

получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в 

открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире. 

2.1.4. Рабочая программа по учебному предмету "Математика" 

Пояснительная записка. 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Математика» 

(предметная область «Математика и информатика») (далее соответственно – 

программа по математике, математика) включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

математике. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения учебного 

предмета, характеристику психологических предпосылок к его изучению 

обучающимися, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания и планируемым результатам. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне 

начального общего образования. Содержание обучения в каждом классе 

завершается перечнем универсальных учебных действий (познавательных, 

коммуникативных и регулятивных), которые возможно формировать 

средствами математики с учётом возрастных особенностей обучающихся на 

уровне начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по математике включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне 

начального общего образования, а также предметные достижения 

обучающегося за каждый год обучения. 
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Программа по учебному предмету «Математика» (предметная область 

«Математика и информатика») включает пояснительную записку, 

содержание учебного предмета «Математика» для 1— 4 классов начальной 

школы, распределённое по годам обучения, планируемые результаты 

освоения учебного предмета «Математика» на уровне начального общего 

образования и тематическое планирование изучения курса. 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в 

развитии младшего школьника. Приобретённые им знания, опыт выполнения 

предметных и универсальных действий на математическом материале, 

первоначальное овладение математическим языком станут фундаментом 

обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение 

следующих образовательных, развивающих целей, а также целей воспитания: 

1. Освоение начальных математических знаний — понимание значения 

величин и способов их измерения; использование арифметических способов 

для разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные 

и практические задачи средствами математики; работа с алгоритмами 

выполнения арифметических действий. 

2. Формирование функциональной математической грамотности младшего 

школьника, которая характеризуется наличием у него опыта решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач, построенных на понимании и 

применении математических отношений («часть-целое», «больше-меньше», 

«равно-неравно», «порядок»), смысла арифметических действий, 

зависимостей (работа, движение, продолжительность события). 

3. Обеспечение математического развития младшего школьника —  

формирование способности к интеллектуальной деятельности, 

пространственного воображения, математической речи; умение строить 

рассуждения, выбирать аргументацию, различать верные (истинные) и 

неверные (ложные) утверждения, вести поиск информации (примеров, 

оснований для упорядочения, вариантов и др.). 

4. Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению 

математики и умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной 

деятельности: теоретического и пространственного мышления, воображения, 

математической речи, ориентировки в математических терминах и понятиях; 

прочных навыков использования математических знаний в повседневной 

жизни. 

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов 

лежат следующие ценности математики, коррелирующие со становлением 

личности младшего школьника: 

понимание математических отношений выступает средством познания 

закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и 

явлений, происходящих в природе и в обществе (хронология событий, 

протяжённость по времени, образование целого из частей, изменение формы, 

размера и т. д.); 
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математические представления о числах, величинах, геометрических 

фигурах являются условием целостного восприятия творений природы и 

человека (памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, 

объекты природы); 

владение математическим языком, элементами алгоритмического 

мышления позволяет ученику совершенствовать коммуникативную 

деятельность (аргументировать свою точку зрения, строить логические 

цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать истинность 

предположения). 

Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности 

предметов и явлений окружающей жизни — возможности их измерить, 

определить величину, форму, выявить зависимости и закономерности их 

расположения во времени и в пространстве. Осознанию младшим 

школьником многих математических явлений помогает его тяга к 

моделированию, что облегчает освоение общего способа решения учебной 

задачи, а также работу с разными средствами информации, в том числе и 

графическими (таблица, диаграмма, схема). 

В начальной школе математические знания и умения применяются 

школьником при изучении других учебных предметов (количественные и 

пространственные характеристики, оценки, расчёты и прикидка, 

использование графических форм представления информации). 

Приобретённые учеником умения строить алгоритмы, выбирать 

рациональные способы устных и письменных арифметических вычислений, 

приёмы проверки правильности выполнения действий, а также различение, 

называние, изображение геометрических фигур, нахождение геометрических 

величин (длина, периметр, площадь) становятся показателями 

сформированной функциональной грамотности младшего школьника и 

предпосылкой успешного дальнейшего обучения в основном звене школы. 

В учебном плане на изучение математики в каждом классе начальной 

школы отводится 4 часа в неделю, всего 540 часов. Из них: в 1 классе — 132 

часа, во 2 классе — 136 часов, 3 классе — 136 часов, 4 классе — 136 часов. 

Содержание обучения 

Основное содержание обучения в программе представлено разделами: 

«Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 

«Пространственные отношения и геометрические фигуры», «Математическая 

информация». 

1 КЛАСС 

Числа и величины 

Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счёта. Десяток. Счёт 

предметов, запись результата цифрами. Число и цифра 0 при измерении, 

вычислении. 

Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. Однозначные и 

двузначные числа. Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 
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Длина и её измерение. Единицы длины: сантиметр, дециметр; 

установление соотношения между ними. 

Арифметические действия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов 

действий, результатов действий сложения, вычитания. Вычитание как 

действие, обратное сложению. 

Текстовые задачи 

Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по 

образцу. Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой 

задаче. Решение задач в одно действие. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве: 

слева/справа, сверху/снизу, между; установление пространственных 

отношений. 

Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, 

прямоугольника, отрезка. Построение отрезка, квадрата, треугольника с 

помощью линейки на листе в клетку; измерение длины отрезка в 

сантиметрах. 

Математическая информация 

Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы 

объектов (количество, форма, размер). Группировка объектов по заданному 

признаку. 

Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение 

ряда. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные 

относительно заданного набора математических объектов. 

Чтение таблицы (содержащей не более 4-х данных); извлечение данного из 

строки, столбца; внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, 

схемы с одним-двумя числовыми данными (значениями данных величин). 

Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением 

длины, изображением геометрической фигуры. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Универсальные познавательные учебные действия: 

− наблюдать математические объекты (числа, величины) в 

окружающеммире; 

− обнаруживать общее и различное в записи арифметических 

действий; 

− понимать назначение и необходимость использования величин в 

жизни; 

− наблюдать действие измерительных приборов; 

− сравнивать два объекта, два числа; 

− распределять объекты на группы по заданному основанию; 

− копировать изученные фигуры, рисовать от руки по 

собственномузамыслу; 
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− приводить примеры чисел, геометрических фигур; 

− вести порядковый и количественный счет (соблюдать 

последовательность). 

Работа с информацией: 

− понимать, что математические явления могут быть представлены с 

помощью разных средств: текст, числовая запись, таблица, рисунок, 

схема; 

− читать таблицу, извлекать информацию, представленную в 

табличной форме. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

− характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, 

последовательность из нескольких чисел, записанных по порядку; 

− комментировать ход сравнения двух объектов; 

− описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое 

отношение, представленное в задаче; описывать положение предмета 

в пространстве. 

− различать и использовать математические знаки; 

− строить предложения относительно заданного набора объектов. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

− принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности; 

− действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией; 

− проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, 

с помощью учителя устанавливать причину возникшей ошибки и 

трудности; 

− проверять правильность вычисления с помощью другого приёма 

выполнения действия. 

Совместная деятельность: 

− участвовать в парной работе с математическим материалом; 

выполнять правила совместной деятельности: договариваться, 

считаться с мнением партнёра, спокойно и мирно разрешать 

конфликты. 

2 КЛАСС 

Числа и величины 

Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение. 

Запись равенства, неравенства. 

Увеличение/уменьшение числа на несколько единиц/десятков; разностное 

сравнение чисел. 

Величины: сравнение по массе (единица массы — килограмм); измерение 

длины (единицы длины — метр, дециметр, сантиметр, миллиметр), времени 

(единицы времени — час, минута). 

Соотношение между единицами величины (в пределах 100), его 

применение для решения практических задач. 

Арифметические действия 



44 
 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с 

переходом через разряд. Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 

100. Переместительное, сочетательное свойства сложения, их применение 

для вычислений. Взаимосвязь компонентов и результата действия сложения, 

действия вычитания. Проверка результата вычисления (реальность ответа, 

обратное действие). 

Действия умножения и деления чисел в практических и учебных 

ситуациях. Названия компонентов действий умножения, деления. 

Табличное умножение в пределах 50. Табличные случаи умножения, 

деления при вычислениях и решении задач. Переместительное свойство 

умножения. Взаимосвязь компонентов и результата действия умножения, 

действия деления. 

Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания; его 

нахождение. 

Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. Порядок 

выполнения действий в числовом выражении, содержащем действия 

сложения и вычитания (со скобками/без скобок) в пределах 100 (не более 

трех действий); нахождение его значения. Рациональные приемы 

вычислений: использование переместительного и сочетательного свойства. 

Текстовые задачи 

Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой 

модели. План решения задачи в два действия, выбор соответствующих плану 

арифметических действий. Запись решения и ответа задачи. Решение 

текстовых задач на применение смысла арифметического действия 

(сложение, вычитание, умножение, деление). Расчётные задачи на 

увеличение/уменьшение величины на несколько единиц/в несколько раз. 

Фиксация ответа к задаче и его проверка (формулирование, проверка на 

достоверность, следование плану, соответствие поставленному вопросу). 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, 

прямой угол, ломаная, многоугольник. Построение отрезка заданной длины с 

помощью линейки. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с 

заданными длинами сторон, квадрата с заданной длиной стороны. Длина 

ломаной. Измерение периметра данного/изображенного прямоугольника 

(квадрата), запись результата измерения в сантиметрах. 

Математическая информация 

Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора 

математических объектов: чисел, величин, геометрических фигур. 

Классификация объектов по заданному или самостоятельно установленному 

признаку. Закономерность в ряду чисел, геометрических фигур, объектов 

повседневной жизни. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, содержащие 

количественные, пространственные отношения, зависимости между 

числами/величинами. Конструирование утверждений 
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с использованием слов «каждый», «все». 

Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос 

информации, представленной в таблице (таблицы сложения, умножения; 

график дежурств, наблюдения в природе и пр.). 

Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений) 

готовыми числовыми данными. 

Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных вычислений, 

измерений и построения геометрических фигур. 

Правила работы с электронными средствами обучения (электронной 

формой учебника, компьютерными тренажёрами). 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Универсальные познавательные учебные действия: 

− наблюдать математические отношения (часть-целое, больше-меньше) в 

окружающем мире; 

− характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные 

приборы (сантиметровая лента, весы); 

− сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур) по 

самостоятельно выбранному основанию; 

− распределять (классифицировать) объекты (числа, величины, 

геометрические фигуры, текстовые задачи в одно действие) на группы; 

− обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

− вести поиск различных решений задачи (расчётной, с геометрическим 

содержанием); 

− воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, 

содержащем действия сложения и вычитания (со скобками/без скобок); 

− устанавливать соответствие между математическим выражением и его 

текстовым описанием; 

− подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ. 

Работа с информацией: 

− извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, 

графической (рисунок, схема, таблица) форме, заполнять таблицы; 

− устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших 

комбинаторных задач; 

− дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

− комментировать ход вычислений; 

− объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения; 

− составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым 

решением) по образцу; 

− использовать математические знаки и терминологию для описания 

сюжетной ситуации; 
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− конструирования утверждений, выводов относительно данных объектов, 

отношения; 

− называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие 

заданным свойством; 

− записывать, читать число, числовое выражение; приводить примеры, 

иллюстрирующие смысл арифметического действия. 

− конструировать утверждения с использованием слов «каждый», «все». 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

− следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, 

величин, геометрических фигур; 

− организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной 

работы с математическим материалом; 

− проверять правильность вычисления с помощью другого приёма 

выполнения действия, обратного действия; 

− находить с помощью учителя причину возникшей ошибки и трудности. 

Совместная деятельность: 

− принимать правила совместной деятельности при работе в парах, 

группах, составленных учителем или самостоятельно; 

− участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: 

обсуждать цель деятельности, ход работы, комментировать свои 

действия, выслушивать мнения других участников, готовить презентацию 

(устное выступление) решения или ответа; 

− решать совместно математические задачи поискового и творческого 

характера (определять с помощью измерительных инструментов длину, 

определять время и продолжительность с помощью часов; выполнять 

прикидку и оценку результата действий, измерений); 

− совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей работы. 

3 КЛАСС 

Числа и величины 

Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в виде 

суммы разрядных слагаемых. Равенства и неравенства: чтение, составление. 

Увеличение/уменьшение числа в несколько раз. Кратное сравнение чисел. 

Масса (единица массы — грамм); соотношение между килограммом и 

граммом; отношение «тяжелее/легче на/в». 

Стоимость (единицы — рубль, копейка); установление отношения 

«дороже/дешевле на/в». Соотношение «цена, количество, стоимость» в 

практической ситуации. 

Время (единица времени — секунда); установление отношения 

«быстрее/медленнее на/в». Соотношение «начало, окончание, 

продолжительность события» в практической ситуации. 

Длина (единица длины — миллиметр, километр); соотношение между 

величинами в пределах тысячи. 

Площадь (единицы площади — квадратный метр, квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр). 
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Арифметические действия 

Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 (табличное и 

внетабличное умножение, деление, действия с круглыми числами). 

Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000. Действия с 

числами 0 и 1. 

Письменное умножение в столбик, письменное деление уголком. 

Письменное умножение, деление на однозначное число в пределах 100. 

Проверка результата вычисления (прикидка или оценка результата, обратное 

действие, применение алгоритма, использование калькулятора). 

Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при 

вычислениях. Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. 

Порядок действий в числовом выражении, значение числового выражения, 

содержащего несколько действий (со скобками/без скобок), с вычислениями 

в пределах 1000. 

Однородные величины: сложение и вычитание. 

Текстовые задачи 

Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление на 

модели, планирование хода решения задачи, решение арифметическим 

способом. Задачи на понимание смысла арифметических действий (в том 

числе деления с остатком), отношений (больше/меньше на/в), зависимостей 

(купля- продажа, расчёт времени, количества), на сравнение (разностное, 

кратное). Запись решения задачи по действиям и с помощью числового 

выражения. Проверка решения и оценка полученного результата. 

Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в 

практической ситуации; сравнение долей одной величины. Задачи на 

нахождение доли величины. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, 

составление фигуры из частей). 

Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства. 

Измерение площади, запись результата измерения в квадратных 

сантиметрах. Вычисление площади прямоугольника (квадрата) с заданными 

сторонами, запись равенства. Изображение на клетчатой бумаге 

прямоугольника с заданным значением площади. Сравнение площадей фигур 

с помощью наложения. 

Математическая информация 

Классификация объектов по двум признакам. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: конструирование, 

проверка. Логические рассуждения со связками «если ..., то ...», «поэтому», 

«значит». 

Извлечение и использование для выполнения заданий информации, 

представленной в таблицах с данными о реальных процессах и явлениях 
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окружающего мира (например, расписание уроков, движения автобусов, 

поездов); внесение данных в таблицу; дополнение чертежа данными. 

Формализованное описание последовательности действий (инструкция, 

план, схема, алгоритм). 

Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения 

учебных и практических задач. 

Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых 

заданий на доступных электронных средствах обучения (интерактивной 

доске, компьютере, других устройствах). 

Универсальные учебные действия 

Универсальные познавательные учебные действия: 

− сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические 

фигуры); 

− выбирать приём вычисления, выполнения действия; 

− конструировать геометрические фигуры; 

− классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, 

текстовые задачи в одно действие) по выбранному признаку; 

− прикидывать размеры фигуры, её элементов; 

− понимать смысл зависимостей и математических отношений, описанных 

в задаче; 

− различать и использовать разные приёмы и алгоритмы вычисления; 

− выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вариантов, 

использование алгоритма); соотносить начало, окончание, 

продолжительность события в практической ситуации; 

− составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по самостоятельно 

выбранному правилу; 

− моделировать предложенную практическую ситуацию; 

− устанавливать последовательность событий, действий сюжета текстовой 

задачи. 

Работа с информацией: 

− читать информацию, представленную в разных формах; 

− извлекать и интерпретировать числовые данные, представленные в 

таблице, на диаграмме; 

− заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертеж; 

− устанавливать соответствие между различными записями решения  адачи; 

− использовать дополнительную литературу (справочники, словари) для 

установления и проверки значения математического термина (понятия). 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

− использовать математическую терминологию для описания отношений и 

зависимостей; строить речевые высказывания для решения задач; 

составлять текстовую задачу; 

− объяснять на примерах отношения «больше/меньше на ...», 

«больше/меньше в ... », «равно»; 
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− использовать математическую символику для составления числовых 

выражений; 

− выбирать, осуществлять переход от одних единиц измерения величины к 

другим в соответствии с практической ситуацией; 

− участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнения 

вычисления. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

− проверять ход и результат выполнения действия; 

− вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять; 

− формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением, расчётами; 

− выбирать и использовать различные приёмы прикидки и проверки 

правильности вычисления; 

− проверять полноту и правильность заполнения таблиц сложения, 

умножения. 

Совместная деятельность: 

− при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания 

(находить разные решения; 

− определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных 

инструментов длину, массу, время); 

− договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, 

выполнять роли руководителя, подчинённого, сдержанно принимать 

замечания к своей работе; 

− выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения общей 

работы. 

4 КЛАСС 

Числа и величины 

Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение 

упорядочение. Число, большее или меньшее данного числа на заданное число 

разрядных единиц, в заданное число раз. 

Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, вместимости. 

Единицы массы — центнер, тонна; соотношения между единицами массы. 

Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношение между 

ними. 

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), 

площади (квадратный метр, квадратный сантиметр), вместимости (литр), 

скорости (километры в час, метры в минуту, метры в секунду); соотношение 

между единицами в пределах 100 000. 

Доля величины времени, массы, длины. 

Арифметические действия 

Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах 

миллиона. Письменное умножение, деление многозначных чисел на 

однозначное/двузначное число в пределах 100 000; деление с остатком. 

Умножение/деление на 10, 100, 1000. 
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Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. 

Поиск значения числового выражения, содержащего несколько действий в 

пределах 100 000. Проверка результата вычислений, в том числе с помощью 

калькулятора. 

Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического 

действия: запись, нахождение неизвестного компонента. 

Умножение и деление величины на однозначное число. 

Текстовые задачи 

Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2—3 действия: 

анализ, представление на модели; планирование и запись решения; проверка 

решения и ответа. Анализ зависимостей, характеризующих процессы: 

движения (скорость, время, пройденный путь), работы (производительность, 

время, объём работы), купли-продажи (цена, количество, стоимость) и 

решение соответствующих задач. Задачи на установление времени (начало, 

продолжительность и окончание события), расчёта количества, расхода, 

изменения. Задачи на нахождение доли величины, величины по её доле. 

Разные способы решения некоторых видов изученных задач. Оформление 

решения по действиям с пояснением, по вопросам, с помощью числового 

выражения. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Наглядные представления о симметрии. 

Окружность, круг: распознавание и изображение; построение окружности 

заданного радиуса. 

Построение изученных геометрических фигур с помощью линейки, 

угольника, циркуля. 

Пространственные геометрические фигуры (тела): шар, куб, цилиндр, 

конус, пирамида; различение, называние. 

Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), 

составление фигур из прямоугольников/квадратов. Периметр, площадь 

фигуры, составленной из двух-трёх прямоугольников (квадратов). 

Математическая информация 

Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности; 

составление и проверка логических рассуждений при решении задач. 

Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, 

представленные на диаграммах, схемах, в таблицах, текстах. Сбор 

математических данных о заданном объекте (числе, величине, 

геометрической фигуре). Поиск информации в справочной литературе, сети 

Интернет. Запись информации в предложенной таблице, на столбчатой 

диаграмме. 

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их 

использование под руководством педагога и самостоятельно. Правила 

безопасной работы с электронными источниками информации (электронная 

форма учебника, электронные словари, образовательные сайты, 

ориентированные на детей младшего школьного возраста). 
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Алгоритмы решения учебных и практических задач. 

Универсальные учебные действия 

Универсальные познавательные учебные действия: 

− ориентироваться в изученной математической терминологии, 

использовать её в высказываниях и рассуждениях; 

− сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические 

фигуры), записывать признак сравнения; 

− выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, 

приём вычисления, способ решения, моделирование ситуации, перебор 

вариантов); 

− обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем 

мире; 

− конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным 

свойством (отрезок заданной длины, ломаная определённой длины, 

квадрат с заданным периметром); 

− классифицировать объекты по 1—2 выбранным признакам. 

− составлять модель математической задачи, проверять её соответствие 

условиям задачи; 

− определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу 

предмета (электронные и гиревые весы), температуру (градусник), 

скорость движения транспортного средства (макет спидометра), 

вместимость (с помощью измерительных сосудов). 

Работа с информацией: 

− представлять информацию в разных формах; 

− извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, 

на диаграмме; 

− использовать справочную литературу для поиска информации, в том 

числе Интернет (в условиях контролируемого выхода). 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

− использовать математическую терминологию для записи решения 

предметной или практической задачи; 

− приводить примеры и контрпримеры для подтверждения/опровержения 

вывода, гипотезы; 

− конструировать, читать числовое выражение; 

− описывать практическую ситуацию с использованием изученной 

терминологии; характеризовать математические объекты, явления и 

события с помощью изученных величин; составлять инструкцию, 

записывать рассуждение; 

− инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поиск 

ошибок в решении. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

− контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма 

арифметического действия, решения текстовой задачи, построения 
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геометрической фигуры, измерения; самостоятельно выполнять прикидку 

и оценку результата измерений; 

− находить, исправлять, прогнозировать трудности и ошибки, и трудности в 

решении учебной задачи. 

Совместная деятельность: 

− участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе 

решения, распределять работу между членами группы (например, в 

случае решения задач, требующих перебора большого количества 

вариантов), согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора 

рационального способа; 

− договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы 

с величинами (составление расписания, подсчёт денег, оценка стоимости 

и веса покупки, рост и вес человека, приближённая оценка расстояний и 

временных интервалов; взвешивание; измерение температуры воздуха и 

воды), геометрическими фигурами (выбор формы и деталей при 

конструировании, расчёт и разметка, прикидка и оценка конечного 

результата). 

Планируемы результаты освоения программы учебного предмета 

«Математика» на уровне начального общего образования 

Младший школьник достигает планируемых результатов обучения в 

соответствии со своими возможностями и способностями. На его успешность 

оказывают влияние темп деятельности ребенка, скорость психического 

созревания, особенности формирования учебной деятельности (способность 

к целеполаганию, готовность планировать свою работу, самоконтроль и т. д.). 

Планируемые результаты освоения программы по математике, 

представленные по годам обучения, отражают, в первую очередь, 

предметные достижения обучающегося. Также они включают отдельные 

результаты в области становления личностных качеств и метапредметных 

действий и умений, которые могут быть достигнуты на этом этапе обучения. 

Тем самым подчеркивается, что становление личностных новообразований и 

универсальных учебных действий осуществляется средствами 

математического содержания курса. 

Личностные результаты 

В результате изучения предмета «Математика» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

− осознавать необходимость изучения математики для адаптации к 

жизненным ситуациям, для развития общей культуры человека; развития 

способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и 

доказывать или опровергать их; 

− применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять 

способность договариваться, лидировать, следовать указаниям, 

осознавать личную ответственность и объективно оценивать свой вклад в 

общий результат; 
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− осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной 

среде; 

− применять математику для решения практических задач в повседневной 

жизни, в том числе при оказании помощи одноклассникам, детям 

младшего возраста, взрослым и пожилым людям; 

− работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических 

отношений в реальной жизни, повышающих интерес к 

интеллектуальному труду и уверенность своих силах при решении 

− поставленных задач, умение преодолевать трудности; 

− оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности 

применения математики для рационального и эффективного решения 

учебных и жизненных проблем; 

− оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения 

трудностей; 

− стремиться углублять свои математические знания и умения; 

− пользоваться разнообразными информационными средствами для 

решения предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, 

задач. 

Метапредметные результаты 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

следующие универсальные учебные действия. 

Универсальные познавательные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 

устанавливать связи и зависимости между математическими объектами 

(часть-целое; причина- следствие; протяжённость); 

применять базовые логические универсальные действия: сравнение, 

анализ, классификация (группировка), обобщение; 

приобретать практические графические и измерительные навыки для 

успешного решения учебных и житейских задач; 

представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, 

арифметической записи, текста в соответствии с предложенной учебной 

проблемой. 

2) Базовые исследовательские действия: 

проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных 

разделов курса математики; 

понимать и адекватно использовать математическую терминологию: 

различать, характеризовать, использовать для решения учебных и 

практических задач; 

применять изученные методы познания (измерение, моделирование, 

перебор вариантов) 

3) Работа с информацией: 

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, 

графическую информацию в разных источниках информационной среды; 
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читать, интерпретировать графически представленную информацию 

(схему, таблицу, диаграмму, другую модель); 

представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), 

формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями 

учебной задачи; 

принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные 

средства и источники информации. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

конструировать утверждения, проверять их истинность; строить 

логическое рассуждение; 

использовать текст задания для объяснения способа и хода решения 

математической задачи; 

формулировать ответ; 

комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии; 

в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать 

вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления участников, 

приводить доказательства своей правоты, проявлять этику общения; 

создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида — 

описание (например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при 

решении задачи), инструкция (например, измерение длины отрезка); 

ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 

деформированные; 

составлять по аналогии; 

самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым 

изученным. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 

планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность 

учебных действий; 

выполнять правила безопасного использования электронных средств, 

предлагаемых в процессе обучения. 

2) Самоконтроль: 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

объективно оценивать их; 

выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск 

путей преодоления ошибок; 

3) Самооценка: 

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, 

предусматривать способы их предупреждения (формулирование вопросов, 

обращение к учебнику, дополнительным средствам обучения, в том числе 

электронным); 
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оценивать рациональность своих действий, давать им качественную 

характеристику. 

Совместная деятельность: 

участвовать в совместной деятельности: распределять работу между 

членами группы (например, в случае решения задач, требующих перебора 

большого количества вариантов, приведения примеров и контрпримеров); 

согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального 

способа, анализа информации; 

осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, 

предвидеть возможность возникновения ошибок и трудностей, 

предусматривать пути их предупреждения. 

Предметные результаты 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20; 

пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер 

объекта; находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное 

число; 

выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 

(устно и письменно) без перехода через десяток; 

называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) 

и вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность); 

решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: 

выделять условие и требование (вопрос); 

сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение 

длиннее/короче (выше/ниже, шире/уже); 

знать и использовать единицу длины — сантиметр; измерять длину 

отрезка, чертить отрезок заданной длины (в см); 

различать число и цифру; 

распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник 

(квадрат), отрезок;устанавливать между объектами соотношения: 

слева/справа, дальше/ближе, между, перед/за, над/под; 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения 

относительно заданного набора объектов/предметов; 

группировать объекты по заданному признаку; находить и называть 

закономерности в ряду объектов повседневной жизни; 

различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать 

данное/данные из таблицы; 

сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 

распределять объекты на две группы по заданно основанию. 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100; 

находить число большее/меньшее данного числа на заданное число (в 

пределах 100); 

большее данного числа в заданное число раз (в пределах 20); 
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устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового 

выражения (со скобками/без скобок), содержащего действия сложения и 

вычитания в пределах 100; 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 

100 — устно и письменно; умножение и деление в пределах 50 с 

использованием таблицы умножения; 

называть и различать компоненты действий умножения (множители, 

произведение); 

деления (делимое, делитель, частное); 

находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 

использовать при выполнении практических заданий единицы величин 

длины (сантиметр, дециметр, метр), массы (килограмм), времени (минута, 

час); стоимости (рубль, копейка); 

преобразовывать одни единицы данных величин в другие; 

определять с помощью измерительных инструментов длину; определять 

время с помощью часов; 

выполнять прикидку и оценку результата измерений; сравнивать величины 

длины, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними соотношение 

«больше/меньше на»; 

решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу 

(краткая запись, рисунок, таблица или другая модель); планировать ход 

решения текстовой задачи в два действия, оформлять его в виде 

арифметического действия/действий, записывать ответ; 

различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаную, 

многоугольник; выделять среди четырехугольников прямоугольники, 

квадраты; 

на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить прямой 

угол, прямоугольник с заданными длинами сторон; использовать для 

выполнения построений линейку, угольник; 

выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; 

находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, периметр 

прямоугольника (квадрата); 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со 

словами «все», «каждый»; 

проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать выводы; 

находить общий признак группы математических объектов (чисел, 

величин, геометрических фигур); 

находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур); 

представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи 

числами, заполнять строку/столбец таблицы, указывать числовые данные на 

рисунке (изображении геометрических фигур); 

сравнивать группы объектов (находить общее, различное); 

обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; 
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составлять (дополнять) текстовую задачу; 

проверять правильность вычислений. 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000; 

находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в 

заданное число раз (в пределах 1000); 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 

100 — устно, в пределах 1000 — письменно); 

умножение и деление на однозначное число (в пределах 100 — устно и 

письменно); 

выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; деление с 

остатком; 

устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения 

числового выражения (со скобками/без скобок), содержащего 

арифметические действия сложения, вычитания, умножения и деления; 

использовать при вычислениях переместительное и сочетательное 

свойства сложения; находить неизвестный компонент арифметического 

действия; 

использовать при выполнении практических заданий и решении задач 

единицы: длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы 

(грамм, килограмм), времени (минута, час, секунда), стоимости (копейка, 

рубль); преобразовывать одни единицы данной величины в другие; 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных 

инструментов длину, массу, время; выполнять прикидку и оценку результата 

измерений; определять продолжительность события; 

сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, 

устанавливая между ними соотношение «больше/меньше на/в»; 

называть, находить долю величины (половина, четверть); сравнивать 

величины, выраженные долями; 

знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях 

(покупка товара, определение времени, выполнение расчётов) соотношение 

между величинами; выполнять сложение и вычитание однородных величин, 

умножение и деление величины на однозначное число; 

решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, 

планировать ход решения, записывать решение и ответ, анализировать 

решение (искать другой способ решения), оценивать ответ (устанавливать 

его реалистичность, проверять вычисления); 

конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить 

прямоугольник, многоугольник на заданные части; 

сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых 

значений); 

находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника 

(квадрата), используя правило/алгоритм; 
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распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со 

словами: «все», «некоторые», «и», «каждый», «если..., то...»; формулировать 

утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые), 

в том числе с использованием изученных связок; 

классифицировать объекты по одному-двум признакам; 

извлекать и использовать информацию, представленную в таблицах с 

данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, 

расписание, режим работы), в предметах повседневной жизни (например, 

ярлык, этикетка); 

структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по образцу; 

составлять план выполнения учебного задания и следовать ему; выполнять 

действия по алгоритму; сравнивать математические объекты (находить 

общее, различное, уникальное); 

выбирать верное решение математической задачи. 

К концу обучения в четвертом классе обучающийся научится: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 

находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в 

заданное число раз; 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с 

многозначными числами письменно (в пределах 100 — устно); умножение и 

деление многозначного числа на однозначное, двузначное число письменно 

(в пределах 100 — устно); деление с остатком — письменно (в пределах 

1000); 

вычислять значение числового выражения (со скобками/без скобок), 

содержащего действия сложения, вычитания, умножения, деления с 

многозначными числами; 

использовать при вычислениях изученные свойства арифметических 

действий; 

выполнять прикидку результата вычислений; осуществлять проверку 

полученного результата по критериям: достоверность(реальность), 

соответствие правилу/алгоритму, а также с помощью калькулятора; 

находить долю величины, величину по ее доле; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; 

использовать единицы величин для при решении задач (длина, масса, 

время, вместимость, стоимость, площадь, скорость); 

использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), 

времени (секунда, минута, час; сутки, неделя, месяц, год, век), вместимости 

(литр), стоимости (копейка, рубль), площади (квадратный метр, квадратный 

дециметр, квадратный сантиметр), скорости (километр в час, метр в секунду); 

использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях 

соотношения между скоростью, временем и пройденным путем, между 

производительностью, временем и объёмом работы; 
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определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, 

температуру (например, воды, воздуха в помещении), скорость движения 

транспортного средства; определять с помощью измерительных сосудов 

вместимость; выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

решать текстовые задачи в 1—3 действия, выполнять преобразование 

заданных величин, выбирать при решении подходящие способы вычисления, 

сочетая устные и письменные вычисления и используя, при необходимости, 

вычислительные устройства, оценивать полученный результат по критериям: 

достоверность/реальность, соответствие условию; 

решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на 

покупки, движение и т. п.), в том числе, с избыточными данными, находить 

недостающую информацию (например, из таблиц, схем), находить и 

оценивать различные способы решения, использовать подходящие способы 

проверки; 

различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг; 

изображать с помощью циркуля и линейки окружность заданного 

радиуса; 

различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба, 

цилиндра, конуса, пирамиды; распознавать в простейших случаях проекции 

предметов окружающего мира на плоскость (пол, стену); 

выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей 

составной фигуры на прямоугольники (квадраты), находить периметр и 

площадь фигур, составленных из двух-трех прямоугольников (квадратов); 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения; 

приводить пример, контрпример; 

формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения 

(одно-/двухшаговые) с использованием изученных связок; 

классифицировать объекты по заданным/самостоятельно установленным 

одному-двум признакам; извлекать и использовать для выполнения заданий и 

решения задач информацию, представленную в простейших столбчатых 

диаграммах, таблицах с данными о реальных процессах и явлениях 

окружающего мира (например, календарь, расписание), в предметах 

повседневной жизни (например, счет, меню, прайс- лист, объявление); 

заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 

использовать формализованные описания последовательности действий 

(алгоритм, план, схема) в практических и учебных ситуациях; дополнять 

алгоритм, упорядочивать шаги алгоритма; 

выбирать рациональное решение; 

составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; конструировать 

ход решения математической задачи; находить все верные решения задачи из 

предложенных. 
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2.2. Программа формирования УУД. 

Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся 

с НОДА на ступени начального общего образования содержит: 

− описание ценностных ориентиров образования обучающихся с НОДА на 

уровне начального общего образования; 

− связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

− характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся;  

− типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

− описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему 

образованию.  

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся  с 

НОДА на ступени начального общего образования должна быть определена 

на этапе завершения обучения в начальной школе. 

2.2.1. Цели и задачи программы формировнаия УУД 

Программа формирования УУД на уровне начального общего образования 

конкретизирует требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения ФАОП НОО, и служит 

основой разработки программ учебных предметов, курсов, программы 

коррекционной работы. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению, 

позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал 

образования обучающихся с НОДА и призвана способствовать развитию 

УУД, обеспечивающих обучающимся умение учиться. 

Цель программы формирования УУД: формирование обучающегося с 

НОДА как субъекта учебной деятельности. 

Задачи:  

-формирование мотивационного компонента учебной деятельности;  

-овладение комплексом УУД, составляющих операционный компонент 

учебной деятельности;  

-развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, 

планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее 

результаты с опорой на организационную помощь педагогического 

работника 

2.2.3. Описание ценностных ориентиров содержания образования при получении 

НОО 

Формирование УУД выступает основой реализации ценностных 

ориентиров начального общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся.  
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Ценностными ориентирами начального общего образования 

выступают:  

-формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества; восприятия 

мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа;  

-формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: проявления доброжелательности, доверия и 

внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию 

помощи тем, кто в ней нуждается; уважения к окружающим - умения 

слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на собственное 

мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

адекватного использования компенсаторных способов для решения 

различных коммуникативных задач; опоры на опыт взаимодействия со 

сверстниками;  

-развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: принятия и 

уважения ценностей семьи, образовательной организации, коллектива и 

стремления следовать им; ориентации на оценку собственных поступков, 

развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов 

морального поведения; личностного самоопределения в учебной, социально-

бытовой деятельности; восприятия «образа Я» как субъекта учебной 

деятельности; внутренней позиции к самостоятельности и активности; 

развития эстетических чувств;  

-развитие умения учиться на основе: развития познавательных интересов, 

инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; 

формирования умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке);  

-развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности на 

основе: формирования самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе и к окружающим, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения 

адекватно их оценивать; развития готовности к самостоятельным поступкам 

и действиям, ответственности за их результаты; формирования 

целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; формирования умения 

противостоять действиям и ситуациям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, 

уважать частную жизнь и результаты труда других людей 

2.2.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, 

ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся с НОДА, 
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реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения 

системы учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области, в 

условиях внеурочной и внешкольной деятельности.  

На уровне начального общего образования формирование УУД 

осуществляется на таких предметах, как «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология» и на 

коррекционных курсах.  

Каждый учебный предмет раскрывает определённые возможности для 

формирования УУД 

Русский язык. Формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий (процессы анализа, синтеза, установление причинно-

следственных связей); развитие знаково-символических действий – 

замещения, моделирования и преобразования модели – с учетом 

индивидуальных особенностей психофизического развития и возможностей 

каждого обучающегося с НОДА. 

Литературное чтение. Формирование всех видов универсальных учебных 

действий: личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 

приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации) - с 

учетом индивидуальных особенностей психофизического развития и 

возможностей каждого обучающегося с НОДА. 

Математика. Развитие познавательных универсальных действий, в первую 

очередь логических и алгоритмических; формирование учебных действий 

планирования последовательности шагов при решении задач; различение 

способа и результата действия; использование знаково-символических 

средств моделирования математической ситуации; формирование общего 

приема решения задач как универсального учебного действия – с учетом 

индивидуальных особенностей психофизического развития и возможностей 

каждого обучающегося с НОДА. 

Окружающий мир. Учебная работа по своей мотивационной 

наполненности близка к игровой деятельности с характерной для нее 

актуализацией соревновательных мотивов, инициативным поведением и 

активным взаимодействием. 

Технология. Становится опорным предметом для формирования системы 

универсальных учебных действий в начальной школе (планирование, 

преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, 

добиваться достижения результата) - с учетом индивидуальных особенностей 

психофизического развития и возможностей каждого обучающегося с НОДА. 

2.3. Программа коррекционной работы  

Программы коррекционных курсов МБОУ гимназия «Эврика» им. В.А. 

Сухомлинского обеспечивают: 

− выявление особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 

развитии; 



63 
 

− осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи обучающимся с НОДА с учетом их особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

− возможность освоения обучающимися с НОДА адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в образовательной организации. 

Программа коррекционной работы содержит: 

− перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с НОДА и освоение ими адаптированной основной 

образовательной программы общего образования;  

− систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с НОДА в условиях образовательного 

процесса, включающего психолого-медико-педагогическое обследование 

обучающихся с целью выявления их особых образовательных 

потребностей, мониторинг динамики развития обучающихся, их 

успешности в освоении адаптированной основной общеобразовательной 

программы общего образования; 

− механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной 

педагогики, медицинских работников образовательной организации и 

других организаций, специализирующихся в области семьи и других 

институтов; 

Планируемые результаты коррекционной работы. 

Коррекционное образование предполагает исправление вторичных 

недостатков восприятия, памяти, внимания, личности и т.п., обусловленных 

недостаточным сенсорным опытом, сужением круга воспринимаемого и 

круга общения. Функции, не подлежащие исправлению, могут быть 

компенсированы. 

Коррекционное воздействие и стимуляция процессов компенсации 

осуществляются в течение всего времени образования ребенка. Важно 

подобрать такое оптимальное сочетание коррекции и компенсации, при 

котором максимально раскрывается потенциал развития разных сторон 

психической деятельности обучающегося. Развитие моторных навыков 

имеет важнейшее значение в абилитации обучающихся с НОДА, но, уделяя 

большое значение их развитию, нужно учитывать необходимость 

реализации интеллектуального и креативного потенциала. В связи с этим в 

начальной школе у ребенка не только формируют традиционные 

графические навыки, но и учат использовать компьютер для выполнения 

письменных работ. 

Большое значение в образовательном процессе имеет личность ребенка, 

его эмоциональное состояние, отношение к себе и окружающим. Дети с 
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выраженными двигательными расстройствами нуждаются в 

психологической поддержке и коррекции. 

Комплексная абилитация детей предусматривает медицинское 

воздействие, коррекцию физических недостатков с помощью массажа и 

ЛФК, специальную коррекционно-педагогическую работу по коррекции 

психического развития, логопедическую работу, психологическую 

коррекцию. 

Логопедическая работа направлена на развитие коммуникативных 

навыков, включающих устную речь ребенка, развитие коммуникативных 

навыков с использованием заместителей устной речи, развитие 

лингвистической системы обучающихся с НОДА, развитие 

произносительных способностей. Развитие лингвистической системы 

обучающихся с НОДА тесно связано с содержанием обучения, прежде всего, 

по предметам гуманитарного цикла.  
Программа коррекционной работы 

Предметы (курсы) коррекционно-развивающей направленности 

(индивидуальные и групповые занятия по логопедии, по психологической 

коррекции, по двигательной коррекции, а также занятия, направленные на 

развитие осознания, ощущений, ориентировки в пространстве и на 

плоскости) являются основой для развития жизненных компетенций. Чем 

сложнее дефект развития, тем более необходимы данные коррекционно-

развивающие занятия. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся с обучающимися по мере 

выявления педагогом, психологом, дефектологом индивидуальных пробелов 

в их развитии и обучении. При изучении индивидуальных особенностей 

школьника принимаются во внимание следующие показатели: 

психофизическое состояние и развитие ребенка, особенности и уровень 

развития познавательной сферы, особенности усвоения знаний, умений, 

навыков, предусмотренных программой.  

При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий 

учитываются индивидуальные особенности каждого учащегося. 

Групповые коррекционно-развивающие занятия могут быть включены в 

программы внеурочной деятельности. Порядок проведения индивидуальных 

коррекционно-развивающих занятий определяется МБОУ гимназия «Эврика» 

им. В.А. Сухомлинского самостоятельно, в соответствии с существующими 

нормативными документами и локальными актами образовательной 

организации. 

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА 

предусматривают: занятия лечебной физической культурой, логопедические 

занятия и индивидуальные и групповые занятия по коррекции и развитию 

когнитивных функций. Группы комплектуются с учетом однородности и 

выраженности речевых, двигательных и других нарушений. Наполняемость 

групп – 2-4 учащихся. Продолжительность групповых и индивидуальных 

занятий до 20-25 минут, занятий по ЛФК – до 45 минут. 

Задачами коррекционно-развивающих занятий являются: 
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− предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в 

развитии, затрудняющих образование и социализацию ребенка; 

− исправление нарушений психофизического развития медицинскими, 

психологическими, педагогическими средствами; 

− формирование у учащихся средств компенсации дефицитарных 

психомоторных функций, не поддающихся исправлению; 

− формирование способов познавательной деятельности, позволяющих 

учащемуся осваивать общеобразовательные предметы. 

Комплексная абилитация учащихся с НОДА предусматривает 

медицинское воздействие, коррекцию физических недостатков с помощью 

массажа и лечебной физической культуры, логопедическую работу, 

психологическую коррекцию. 

Коррекционно-развивающая область может быть представлена курсами, 

направленными на развитие ощущений, ориентировки в пространстве. 

В связи с необходимостью развития коммуникативных навыков возможно 

введение коррекционно-развивающих занятий «Основы коммуникации». 

С детьми, имеющими выраженные двигательные нарушения в сочетании с 

нарушениями пространственных представлений, могут быть введены 

коррекционно-развивающие курсы «Психомоторика», «Развитие мануальной 

деятельности», обеспечивающие коррекцию и компенсацию нарушений 

мелкой моторики. 

У большинства учеников с НОДА наблюдается выраженная дисгармония в 

способностях усваивать разные циклы учебных дисциплин. При хороших (и 

даже высоких) показателях усвоения одних предметов они могут испытывать 

значительные затруднения при обучении другим учебным предметам. Это 

связано и с направленностью личности ребенка, но чаще – со спецификой 

познавательной деятельности, обусловленной поражением центральной 

нервной системы. Для данной категории детей характерно сочетание 

нескольких нарушений (ДЦП в сочетании с нейросенсорной тугоухостью, 

нейровизуальными нарушениями, различными неврологическими 

синдромами и др.). В связи с этим возможно введение коррекционно-

развивающего курса «Коррекция аналитико-синтетической деятельности» с 

обучающимися, нуждающимися в особых условиях обучения в соответствии 

с темпом и уровнем усвоения образовательной программы для более 

эффективного обучения. 

Коррекция и компенсация двигательных расстройств обучающихся 

реализуется под контролем руководителя физического воспитания, 

учителями АФК и инструкторами ЛФК. Индивидуальные занятия по АФК и 

ЛФК обеспечивают коррекцию индивидуального двигательного дефекта.  

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к 

воспитанию и развитию ребенка. Исходным принципом для определения 

целей и задач коррекции, а также способов их решения является принцип 

единства диагностики и коррекции развития. Важно и создание условий, в 

максимальной степени способствующих развитию ребенка. 



66 
 

Коррекционно-компенсаторный подход реализуется всеми участниками 

образовательного процесса. Ведущими специалистами при этом являются 

врачи, учителя АФК и инструкторы ЛФК, педагоги-психологи, учителя-

логопеды, учителя-дефектологи, которые осуществляют диагностику, 

определяют программу коррекции развития ребенка и проводят 

коррекционные занятия. Кроме того, специалисты дают рекомендации по 

включению коррекционных компонентов во все формы образовательного 

процесса. 

В коррекционно-развивающей области учитывается специфика 

контингента учащихся, ее содержание направлено на коррекцию 

психофизического развития личности, создание компенсаторных и 

социально-адаптационных способов деятельности. Коррекционно-

развивающая область может быть представлена курсами, направленными на 

развитие ощущений, ориентировки в пространстве. 
Тематическое планирование курса «Речевая практика» 1 класс 

№ Темы занятий Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

1. Диагностическое 

обследование 

3 Состояние фонематического восприятия, 

фонематического анализа и синтеза. 

Исследование лексики и грамматического 

строя. Исследование процесса письма и 

процесса чтения. Логопедическое заключение. 

2. В мире звуков. Звуки 

окружающего мира. 

Знакомство с органами 

речи. 

1 Развитие артикуляционной моторики. Развитие 

речевого дыхания. Отработка четкого 

произношения звуков и развитие 

интонационной выразительности. Развивать 

активный и пассивный словарь 

3. Артикуляционная 

гимнастика. 

Дыхательная 

гимнастика. Голосовая 

гимнастика. 

1 Развитие артикуляционной моторики. Развитие 

речевого дыхания. Отработка четкого 

произношения звуков и развитие 

интонационной выразительности. Развивать 

активный и пассивный словарь. 

4. Речь. Правила речи. 

Развитие слухового 

внимания. Общая 

моторика. Речь с 

движением. 

1 Становление координации общих движений и 

тонких движений пальцев рук. Развитие 

ориентировки в пространстве и собственном 

теле. воспитание чувства ритма и темпа. 

Формирование слухового внимания, 

восприятия и памяти. Развитие 

физиологического и речевого дыхания; 

активизация речевых процессов. 
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5. Развитие зрительного 

внимания. Мелкая 

моторика. Пальчиковая 

гимнастика. 

1 Становление координации общих движений и 

тонких движений пальцев рук. Развитие 

ориентировки в пространстве и собственном 

теле. воспитание чувства ритма и темпа. 

Формирование зрительного внимания, 

восприятия и памяти. 

6. Развитие слухового и 

зрительного внимания 

1 Становление координации общих движений и 

тонких движений пальцев рук. Развитие 

ориентировки в пространстве и собственном 

теле. воспитание чувства ритма и темпа. 

Формирование слухового и зрительного 

внимания, восприятия и памяти. 

7. Развитие слухового и 

зрительного 

восприятия 

1 Становление координации общих движений и 

тонких движений пальцев рук. Развитие 

ориентировки в пространстве и собственном 

теле. воспитание чувства ритма и темпа. 

Формирование слухового и зрительного 

внимания, восприятия и памяти. 

8. Развитие слуховой и 

зрительной памяти 

1 Становление координации общих движений и 

тонких движений пальцев рук. Развитие 

ориентировки в пространстве и собственном 

теле. воспитание чувства ритма и темпа. 

Формирование слухового и зрительного 

внимания, восприятия и памяти. 

9. Зрительно-

пространственные и 

временные 

представления. 

1 Становление координации общих движений и 

тонких движений пальцев рук. Развитие 

ориентировки в пространстве и собственном 

теле. воспитание чувства ритма и темпа. 

Формирование зрительно-пространственные и 

временные представления. 

10. Зрительно-моторная 

координация. 

Графические 

упражнения 

1 Становление координации общих движений и 

тонких движений пальцев рук. Развитие 

ориентировки в пространстве и собственном 

теле. воспитание чувства ритма и темпа. 

Формирование Зрительно-моторная 

координация. 

11. Органы речи. 1 Развитие артикуляционной моторики. Развитие 

речевого дыхания. Отработка четкого 

произношения звуков и развитие 

интонационной выразительности. Развитие 

ориентировки в пространстве и собственном 

теле. 
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12. Речь устная и 

письменная. 

1 Осознание различия языка и речи. Ориентацию 

в собственном теле, в окружающем 

пространстве, в листе бумаги Развитие 

артикуляционной моторики. Развитие речевого 

дыхания. Развитие умения узнавать и 

дифференцировать неречевые звуки. 

13. Предложение. 1 Развитие голоса, дыхания, артикуляционной и 

мимической моторики через выполнение 

упражнений; Развитие фонематического 

восприятия и навыков анализа при составлении 

предложения из слов и деления предложения на 

слова; Развитие фонематического слуха при 

различении набора звуков и слов. Обогащение 

активного словарного запаса. 

14. Интонационная 

законченность 

предложения. 

1 Развитие голоса, дыхания, артикуляционной и 

мимической моторики через выполнение 

упражнений; Развитие фонематического 

восприятия и навыков анализа при составлении 

предложения из слов и деления предложения на 

слова; Развитие фонематического слуха при 

различении набора звуков и слов. Обогащение 

активного словарного запаса. 

15. Предложение и слово. 1 Развитие навыков языкового анализа и синтеза: 

деление текста на предложения, предложения 

на слова и составление предложений из слов. 

Развитие артикуляционного аппарата, 

координации речи с движением, графо-

моторных навыков. Формирование 

длительности, плавности, силы произвольного 

речевого дыхания. 

16. Слова – предметы. 1 Характеризовать слова - предметов. Различать 

понятия: слова, обозначающие живые и 

неживые предметы, вопросы, обозначающие 

живые и неживые предметы. Изображать 

схематично слова-предметы. Различать 

словапредметы. 

17. Слова – действия. 1 Характеризовать слова - действия. Изображать 

схематично слова-действия. Различать слова-

действия 

18. Выделение слов-

предметов и слов-

действий предметов из 

предложения. 

1 Выделять слова-предметы и слова-действия 

предметов из предложения. Задавать 

соответствующие вопросы. Дифференцировать 

слова-предметы и слова-действия предметов. 
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19. Слова – признаки. 1 Характеризовать слова – признаки. Изображать 

схематично слова-признаки Ставить к ним 

вопросы 

20. Закрепление понятий о 

словахпредметах, 

действиях предметов, 

признаках предметов. 

1 Выделять слова-предметы и слова-действия 

предметов, слова- признаки из предложения. 

Задавать соответствующие вопросы. 

Дифференцировать слова-предметы. слова-

действия, слова – признаки предметов. 

21. Слово и слог 1 Графически изображать слоги. Делить слова на 

слоги. Составлять слова из слогов. 

22. Деление слов на слоги. 1 Графически изображать слоги. Делить слова на 

слоги. Составлять слова из слогов. 

23. Ударение 1 Определять ударный гласный в процессе 

написания слов. Воспроизводить ритм слова с 

выделением ударного гласного путём 

отстукивания, отхлопывания; Определять 

слого-ритмическую структуру слов. 

Пользоваться схемами слогов – х – слог 

безударный, Х – слог ударный 

24. Смыслоразличительна

я роль ударения. 

1 Определять ударный гласный в процессе 

написания слов. Различать значение слова при 

перемещении ударения; Воспроизводить ритм 

слова с выделением ударного гласного путём 

отстукивания, отхлопывания; Определять 

слого-ритмическую структуру слов, определять 

ударный слог; Пользоваться схемами слогов – х 

– слог безударный, Х – слог ударный; 

25. Звуки и буквы 1 Проводить звукобуквенный анализ и синтез 

слов различной звуковой структуры. 

Дифференцировать термины «звук» и «буква. 

26. Гласный звук [а], 

буквы А, а. 

1 Выделять звук «А», из начала, середины, конца 

слова. Развивать фонематический слух, 

слуховую памяти и слуховое внимания. 

Развивать мелкую моторику. Координировать 

движения с речью. 

27. Гласный звук [о], 

буквы О, о. 

1 Выделять звук «о», из начала, середины, конца 

слова. Развивать фонематический слух, 

слуховую памяти и слуховое внимания. 

Развивать мелкую моторику. Координировать 

движения с речью 
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28. Гласный звук [и], 

буквы И, и. 

1 Выделять звук «и», из начала, середины, конца 

слова. Развивать фонематический слух, 

слуховую памяти и слуховое внимания. 

Развивать мелкую моторику. Координировать 

движения с речью. 

29. Гласный звук [ы], 

буква ы. 

1 Выделять звук «ы», из середины, конца слова. 

Развивать фонематический слух, слуховую 

памяти и слуховое внимания. Развивать мелкую 

моторику. Координировать движения с речью. 

30. Гласный звук [у], 

буквы У, у. 

1 Выделять звук «у», из начала, середины, конца 

слова. Развивать фонематический слух, 

слуховую памяти и слуховое внимания. 

Развивать мелкую моторику. Координировать 

движения с речью. 

31. Согласные звуки [н], 

[н’], буквы Н, н. 

1 Соотносить звуки с буквой; Выполнять 

звуковой и сравнительный анализу слов; 

Развивать фонематический слух, слуховую 

памяти и слуховое внимания. Развивать мелкую 

моторику. Координировать движения с речью. 

32. Согласные звуки [с], 

[с’], буквы С, с. 

1 Соотносить звуки с буквой; Выполнять 

звуковой и сравнительный анализу слов; 

Развивать фонематический слух, слуховую 

памяти и слуховое внимания. Развивать мелкую 

моторику. Координировать движения с речью. 

33. Согласные звуки [к], 

[к’], буквы К, к 

1 Соотносить звуки с буквой; Выполнять 

звуковой и сравнительный анализу слов; 

Развивать фонематический слух, слуховую 

памяти и слуховое внимания. Развивать мелкую 

моторику. Координировать движения с речью. 

34. Согласные звуки [т], 

[т¢], буквы Т, т. 

1 Соотносить звуки с буквой; Выполнять 

звуковой и сравнительный анализу слов; 

Развивать фонематический слух, слуховую 

памяти и слуховое внимания. Развивать мелкую 

моторику. Координировать движения с речью. 

35. Согласные звуки [л], 

[л¢], буквы Л, л. 

1 Соотносить звуки с буквой; Выполнять 

звуковой и сравнительный анализу слов; 

Развивать фонематический слух, слуховую 

памяти и слуховое внимания. Развивать мелкую 

моторику. Координировать движения с речью 
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36. Согласные звуки [р], 

[р’], буквы Р, р. 

1 Соотносить звуки с буквой; Выполнять 

звуковой и сравнительный анализу слов; 

Развивать фонематический слух, слуховую 

памяти и слуховое внимания. Развивать мелкую 

моторику. Координировать движения с речью 

37. Согласные звуки [в], 

[в’], буквы В, в. 

1 Соотносить звуки с буквой; Выполнять 

звуковой и сравнительный анализу слов; 

Развивать фонематический слух, слуховую 

памяти и слуховое внимания. Развивать мелкую 

моторику. Координировать движения с речью. 

38. Гласные буквы Е, е. 1 Соотносить звуки с буквой; Выполнять 

звуковой и сравнительный анализу слов; 

Развивать фонематический слух, слуховую 

памяти и слуховое внимания. Развивать мелкую 

моторику. Координировать движения с речью. 

39. Согласные звуки [п], 

[п’], буквы П, п. 

1 Соотносить звуки с буквой; Выполнять 

звуковой и сравнительный анализу слов; 

Развивать фонематический слух, слуховую 

памяти и слуховое внимания. Развивать мелкую 

моторику. Координировать движения с речью. 

40. Согласные звуки [м], 

[м’], буквы М, м 

1 Соотносить звуки с буквой; Выполнять 

звуковой и сравнительный анализу слов; 

Развивать фонематический слух, слуховую 

памяти и слуховое внимания. Развивать мелкую 

моторику. Координировать движения с речью. 

41. Согласные звуки [з], 

[з’], буквы З, з. 

1 Соотносить звуки с буквой; Выполнять 

звуковой и сравнительный анализу слов; 

Развивать фонематический слух, слуховую 

памяти и слуховое внимания. Развивать мелкую 

моторику. Координировать движения с речью. 

42. Согласные звуки [б], 

[б’], буквы Б, б. 

1 Соотносить звуки с буквой; Выполнять 

звуковой и сравнительный анализу слов; 

Развивать фонематический слух, слуховую 

памяти и слуховое внимания. Развивать мелкую 

моторику. Координировать движения с речью. 

43. Согласные звуки [д], 

[д’], буквы Д, д. 

1 Соотносить звуки с буквой; Выполнять 

звуковой и сравнительный анализу слов; 

Развивать фонематический слух, слуховую 

памяти и слуховое внимания. Развивать мелкую 

моторику. Координировать движения с речью 
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44. Гласные буквы Я, я 1 Соотносить звуки с буквой; Выполнять 

звуковой и сравнительный анализу слов; 

Развивать фонематический слух, слуховую 

памяти и слуховое внимания. Развивать мелкую 

моторику. Координировать движения с речью. 

45. Согласные звуки [г], 

[г’], буквы Г, г 

1 Соотносить звуки с буквой; Выполнять 

звуковой и сравнительный анализу слов; 

Развивать фонематический слух, слуховую 

памяти и слуховое внимания. Развивать мелкую 

моторику. Координировать движения с речью 

46. Мягкий согласный 

звук [ч’], буквы Ч, ч 

1 Соотносить звуки с буквой; Выполнять 

звуковой и сравнительный анализу слов; 

Развивать фонематический слух, слуховую 

памяти и слуховое внимания. Развивать мелкую 

моторику. Координировать движения с речью 

47. Буква ь — показатель 

мягкости 

предшествующих 

согласных звуков 

1 Соотносить звуки с буквой; Выполнять 

звуковой и сравнительный анализу слов; 

Развивать фонематический слух, слуховую 

памяти и слуховое внимания. Развивать мелкую 

моторику. Координировать движения с речью 

48. Твёрдый согласный 

звук [ш], буквы Ш, ш. 

1 Соотносить звуки с буквой; Выполнять 

звуковой и сравнительный анализу слов; 

Развивать фонематический слух, слуховую 

памяти и слуховое внимания. Развивать мелкую 

моторику. Координировать движения с речью 

49. Твёрдый согласный 

звук [ж], буквы Ж, ж. 

1 Соотносить звуки с буквой; Выполнять 

звуковой и сравнительный анализу слов; 

Развивать фонематический слух, слуховую 

памяти и слуховое внимания. Развивать мелкую 

моторику. Координировать движения с речью. 

50 Звук [j’], буквы Й, й. 1 Соотносить звуки с буквой; Выполнять 

звуковой и сравнительный анализу слов; 

Развивать фонематический слух, слуховую 

памяти и слуховое внимания. Развивать мелкую 

моторику. Координировать движения с речью 

51. Гласные буквы Ё, ё. 1 Соотносить звуки с буквой; Выполнять 

звуковой и сравнительный анализу слов; 

Развивать фонематический слух, слуховую 

памяти и слуховое внимания. Развивать мелкую 

моторику. Координировать движения с речью. 
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52. Согласные звуки [х], 

[х’], буквы Х, х 

1 Соотносить звуки с буквой; Выполнять 

звуковой и сравнительный анализу слов; 

Развивать фонематический слух, слуховую 

памяти и слуховое внимания. Развивать мелкую 

моторику. Координировать движения с речью. 

53. Гласные буквы Ю, ю 1 Соотносить звуки с буквой; Выполнять 

звуковой и сравнительный анализу слов; 

Развивать фонематический слух, слуховую 

памяти и слуховое внимания. Развивать мелкую 

моторику. Координировать движения с речью. 

54. Твёрдый согласный 

звук [ц], буквы Ц, ц 

1 Соотносить звуки с буквой; Выполнять 

звуковой и сравнительный анализу слов; 

Развивать фонематический слух, слуховую 

памяти и слуховое внимания. Развивать мелкую 

моторику. Координировать движения с речью. 

55. Гласный звук [э], 

буквы Э, э. 

1 Соотносить звуки с буквой; Выполнять 

звуковой и сравнительный анализу слов; 

Развивать фонематический слух, слуховую 

памяти и слуховое внимания. Развивать мелкую 

моторику. Координировать движения с речью 

56. Мягкий глухой 

согласный звук [щ’]. 

Буквы Щ, щ. 

1 Соотносить звуки с буквой; Выполнять 

звуковой и сравнительный анализу слов; 

Развивать фонематический слух, слуховую 

памяти и слуховое внимания. Развивать мелкую 

моторику. Координировать движения с речью. 

57. Согласные звуки [ф], 

[ф’], буквы Ф, ф 

1 Соотносить звуки с буквой; Выполнять 

звуковой и сравнительный анализу слов; 

Развивать фонематический слух, слуховую 

памяти и слуховое внимания. Развивать мелкую 

моторику. Координировать движения с речью. 

58. Разделительный 

мягкий знак. 

1 Развивать фонематическое восприятие на слоги 

и слова с разделительным мягким знаком 

Развивать навыки звукобуквенного и слогового 

анализа Записывать слова с разделительным 

мягким знаком. 

59. Понятие о 

разделительном ъ 

знаке и его 

употребление на 

письме 

1 Развивать фонематическое восприятие через 

различение твёрдых и мягких фонем. 

Формировать навыки звуко -буквенного и 

слогового анализа. Закреплять понятия "звук – 

буква. 
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60. Мягкий и твёрдый 

разделительные знаки 

1 Развивать фонематическое восприятие через 

различение твёрдых и мягких фонем. 

Формировать навыки звуко -буквенного и 

слогового анализа. Закреплять понятия "звук – 

буква» 

61 Русская азбука. 

Алфавит 

1 Развивать фонематическое восприятие через 

выделение первого звука в словах. Развитие 

навыка звуко-слогового анализа и синтеза слов. 

Развитие зрительного восприятия через 

составление разрезной картинки. Развитие 

речевого дыхания через проговаривание 

стихотворения на выдохе (громко, шепотом, с 

восклицанием, вопросительно). Развивать 

координацию речи с движением, работать над 

темпом и ритмом речи. 

62. Диагностическое 

обследование 

3 Состояние фонематического восприятия, 

фонематического анализа и синтеза. 

Исследование лексики и грамматического 

строя. Исследование процесса письма и 

процесса чтения. Логопедическое заключение. 

63. Всего 66  

Тематическое планирование курса «Речевая практика», 2 класс 

№ Темы занятий Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

1. Диагностическое 

обследование 

3 Состояние фонематического восприятия, 

фонематического анализа и синтеза. 

Исследование лексики и грамматического 

строя. Исследование процесса письма и 

процесса чтения. Логопедическое заключение 

2. Речевые и неречевые 

звуки. 

1 Составлять предложения по картинкам: сущ. 

+ гл. 

3. Выделение первого 

звука в слове 

2 Отгадывать загадки, придумывать загадки. 

4. Выделение ударной 

гласной в слове 

2 Д/и «Закончи предложение». Употреблять 

сущ. ед. и мн.ч. в родительном падеже. 

5. Выделение последнего 

звука в слове 

1 Развивать навыки звукового анализа. Д/и 

«Скажи какой?», «Четвертый лишний» 

6. Определение места звука 

в слове 

2 Развивать навыки звукового анализа. Д/и 

«Чудесный мешочек», «Подбери признак». 

7. Определение количества 

звуков в слове 

2 Д/и «Измени слово» (упражнять в 

образовании слов). 
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8. Соотношение между 

звуками и буквами в 

слове 

1 Д/и «Четвертый лишний», «Исправь 

ошибки». 

9. Буква - 

смыслоразличитель 

1 Д/и «Что можно считать парами», «Назови 

какие» 

10. Повторение 2 Д/и «Закончи предложение». 

11. Слогообразующая роль 

гласных. 

2 Развивать навыки звукового анализа. Д/и 

«Назови лист», «Вставь предлог» 

12. Деление слов на слоги 2 Д/и «Узнай по описанию», «Съедобный – 

несъедобный». 

13. Выделение первого 

слога в слове 

2 Д/и «Назови, какой дом», «Измени слово». 

14. Определение количества 

слогов в слове 

2 Д/и «Назови, какой», «Четвертый лишний». 

Заучивание правила 

15. Составление слов из 

слогов. 

2 Д/и «Назови семью», «Кто где живет» 

16. Проверочная работа 1 Составлять предложения по сюжетной 

картинке. 

17. Фонетическая и 

смыслоразличительная 

роль ударения 

2 Д/и «Вставь слово», «Придумай 

предложение» 

18. Ударение в 

двухсложных словах. 

2  Д/и «Четвертый лишний», «Подбери 

признак» 

19. Ударение в трёхсложных 

словах 

2 Д/и «Рассели слова в дом», «Разложи 

картинки» 

20. Родственные слова 2 Д/и «Назови-какой», Четвертый лишний» 

21. Проверочная работа 1 Пересказывать рассказ «Ёлка», заучивать 

стихотворение. 

22. Дифференциация 

гласных звуков. 

2 «Зимние забавы». Составлять рассказ из 

личного опыта «Как я играл зимой». 

23. Обозначение мягкости 

согласного с помощью 

мягкого знака. Мягкий 

знак в конце слова 

2 «Наш город-АНАПА». Составлять рассказ из 

словосочетаний 

24. Мягкий знак в середине 

слова 

2 Д/и «Угадай сказку по отрывку». Подбор 

родственных слов к слову книга 

25. Дифференциация звуков 

[б-п]. 

2 Д/и «Какое это блюдо?», «Четвертый 

лишний». 
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26. Дифференциация звуков 

[с-з]. 

2 «Труд повара». Составлять 

сложносочиненные предложения с союзом 

[а]. 

27. Дифференциация звуков 

[г-к] 

2 «Подбери предмет к признаку». Д/и «До – 

между - после» 

28. Дифференциация звуков 

[д-т] 

2 Д/и «Кому что нужно для работы», «Бывает – 

не бывает» 

29. Дифференциация звуков 

[в-ф 

2 Женские профессии». Составление рассказа 

«Мамина работа» 

30. Дифференциация звуков 

[ш-ж] 

2 Д/и «Закончи предложение», «Образуй новое 

слово» 

31. Дифференциация звуков 

[ш-с] 

2 Д/и «Вставь пропущенную букву», «Рассели 

слова в дом». 

32. Дифференциация звуков 

[ч –щ], [ш-щ] 

2 «Животные Севера». Составлять 

описательный рассказ по плану. 

33. Дифференциация звуков 

[ч-ц]. 

2 Д/и «Определи позицию звука в слове», 

«Улетает не улетает» 

34. Проверочная работа 1 Читать слоги и звукосочетания парами 

Заучивать стихотворение. 

35. Повторение 3 Д/и «Подбери признак», «Подскажи 

словечко» 

36. Диагностическое 

обследование 

3 Состояние фонематического восприятия, 

фонематического анализа и синтеза. 

Исследование лексики и грамматического 

строя. Исследование процесса письма и 

процесса чтения. Логопедическое 

заключение. 

37. Всего 68  

Тематическое планирование курса «Речевая практика», 3 класс 

№ Темы занятий Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

1. Диагностическое 

обследование 

3 Состояние фонематического восприятия, 

фонематического анализа и синтеза. 

Исследование лексики и грамматического 

строя. Исследование процесса письма и 

процесса чтения. Логопедическое 

заключение. 

2. Устная и письменная 

речь. 

2 Составлять рассказ «Как я провел лето». 

Составлять предложения по опорным словам 
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3. Предложение. Слово 2 Придумывать предложения с многозначными 

словами. Игра «Магазин». 

4. Многозначные слова 2 Отгадывать загадки. Д/и «Один – много». 

5. Слова, обозначающие 

предметы. 

2 Читать текст. Пересказывать текст «Слон». 

6. Слова, обозначающие 

признаки предмета 

2 Читать слоговой ряд, составлять слова из 

слогов. Д/и «Кто как разговаривает?». 

7. Слова, обозначающие 

действия предмета 

2 Читать предложения, выбор нужного слова. 

Подбор синонимов к заданным словам. 

8. Слова – синонимы. 1 Д/и «Скажи по-другому». 

9. Слова – антонимы. 1 Д/и «Наоборот». Чтение текста, 

нахождение антонимических пар. 

Д/и «Чья это морда, чей это хвост?». 

Чтение стихотворения, заучивание 

наизусть. 

 

10. Слова – омонимы. 1 Д/и «Чья это морда, чей это хвост?». 

Чтение стихотворения, заучивание 

наизусть. 

 

11. Состав слова. Корень 

слова. 

2 Составлять рассказ «Зимние 

развлечения». 

 

12. Однокоренные слова. 2 Д/и «Найди лишнее слово», составь с 

ним предложение. 

 

13. Ударение в слове. 2 Пересказывать рассказ «Зима». Д/и 

«Рассели слова в дом». 

 

14. Ударные и безударные 

гласные. 

3 Составлять рассказ по иллюстрации. 

Д/и «Вставь пропущенную букву». 

15. Суффиксальный 

способ 

словообразования. 

 

1 Д/и «Найди хозяина», «Измени слово по 

образцу» 

 

16. Суффиксы, придающие 

слову значение 

уменьшения, 

увеличения. 

2 Д/и «Замени слово», «Вставь слово». 
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17. Приставочное 

словообразование. 

Правописание 

приставок. 

 

1 Пересказывать сказку «Два мороза». 

Д/и «Назови приставку». 

 

18. Образование слов с 

помощью 

изменяемых приставок. 

 

1 Составлять предложения, изменяя 

существительные по падежам. 

 

19. Образование слов с 

помощью 

неизменяемых 

приставок 

1 Работать с приставками по-, под-, подо-, 

от-, ото-, со-, у-, вы-, в-, с-, о-, обо-, об- 

во-, до-, про-. Д/и «Что лишнее?». 

 

20. Предлоги конкретно-

пространственного 

значения 

1 Уточнять значение предлогов. 

Выделение предлогов, обозначающих 

место направления. 

 

21. Предлоги временного 

значения 

1 Распознавать предлоги, вникая в их 

лексическое значение. 

 

22. Предлоги целевые и 

образа действия 

(с, без, в, от, для, ради) 

 

1 Д/и «Назови предлог». Придумывание 

предложений. 

23. Дифференциация 

приставок и предлогов 

2 Д/и «Определи, где приставка, а где 

предлог?». Работа со словосочетаниями. 

24. Разбор слова по 

составу 

3 Д/и «Разбери слово по составу». Составлять 

предложения по опорным словам. 

25. Проверочная работа. 

Состав слова. 

1 Графический диктант. Работа с текстом, 

вставляя пропущенные окончания. 

26. Разделительные ь и ъ 

знаки 

2 Составлять предложения по опорным словам. 

27. Имя существительное 2 Д/и «Подскажи звук», «Доскажи словечко». 

28. Изменение имён 

существительных по 

числам и родам. 

2 Д/и «Скажи правильно», «Вставь 

пропущенную букву» 

29. Склонение имён 

существительных. 

2 Д/и «Придумай слово по инструкции». 

Изменение окончаний существительных по 

образцу 

30. Имя прилагательное. 

Правописание родовых 

окончаний 

2 Д/и «Дружная семья», «Закрытый букет». 

31. Склонение имён 

прилагательных. 

2 Пересказывать сказку «Зимовье зверей». Д/и 

«Скажи правильно». 

32. Глагол. Изменение 

глаголов по временам. 

2 Придумывать предложения по схемам. Д/и 

«Внимательные ушки», «Светофор» 

33. Неопределённая форма 

глагола. 

2 Д/упр. «Исправь ошибки». Работа по 

улучшению техники чтения 
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34. Изменение глаголов по 

лицам и числам 

(спряжение) 

2 Д/и «Скажи ласково», «Бабушкина 

корзинка», «В зоопарке» 

35. Проверочная работа 1 Д/и «Определи падеж». Работа с тестами 

36. Повторение 3 Д/и «Подбери признак», «Подскажи 

словечко». «Скажи правильно», «Вставь 

пропущенную букву» «Придумай слово по 

инструкции» 

37. Диагностическое 

обследование 

3 Состояние фонематического восприятия, 

фонематического анализа и синтеза. 

Исследование лексики и грамматического 

строя. Исследование процесса письма и 

процесса чтения. Логопедическое заключение 

38 Всего 68  

Тематическое планирование курса «Речевая практика», 4 класс 

№ Темы занятий Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

 Диагностическое 

обследование 

3 Состояние фонематического восприятия, 

фонематического анализа и синтеза. 

Исследование лексики и грамматического 

строя. Исследование процесса письма и 

процесса чтения. Логопедическое заключение. 

1. Устная и письменная 

речь. 

1 Выделять ударные гласные, дифференциация 

слово-слог. Определять основную мысль 

текста. 

2. Предложение. 

Словосочетание. Слово 

2 Составление предложений и словосочетаний 

по тексту. 

3. Слова, обозначающие 

предметы. 

2 Составление предложений с заданными 

словами по тесту. 

4. Слова, обозначающие 

признаки предмета 

2 Работать по увеличению темпа чтения и 

улучшению выразительности на знакомом 

тексте 

5. Слова, обозначающие 

действия предмета. 

2 Составлять предложения (множественное и 

единственное число). 

6. Проверочная работа. 1 Составлять простые нераспространенные 

предложения. 

7. Согласование слов в 

числе 

2 Работать по увеличению темпа чтения и 

улучшению выразительности на знакомом 

тексте 
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8. Согласование слов в 

роде 

2 Выделять согласные (дифференциация по 

глухости-звонкости). Уметь согласовывать 

слова в роде. 

9. Склонение имен 

существительных, 

Правописание 

падежных окончаний 

имен существительных 

в единственном числе 

2 Выбирать предложения с именами 

существительными в определенном падеже. 

Причастные и деепричастные обороты. 

10. Правописание родовых 

и падежных окончаний 

имён прилагательных 

во множественном 

числе 

2 Работать по таблицам для наращивания 

техники чтения. 

11. Правописание родовых 

и падежных окончаний 

имен прилагательных в 

единственном числе 

2 Выбирать предложения с именами 

существительными в определенном падеже. 

Причастные и деепричастные обороты. 

12. Правописание 

падежных окончаний 

имен прилагательных 

во множественном 

числе 

2 Развивать навыки фонетико-фонематического 

анализа многосложных слов. 

13. Проверочная работа 1 Формировать учебное высказывание (по 

определению предлогов). 

14. Спряжение глаголов. 2 Работать по таблицам для наращивания 

техники чтения (с изображением знаков). 

Коррекция чтения. 

15. Правописание 

глаголов. 

3 Развивать навыки фонетико-фонематического 

анализа сложных слов. 

16. Проверочная работа 1 Проверка знаний. Развивать навык 

самоконтроля. 

17. Предлоги конкретно-

пространственного 

значения. Составление 

рассказа 

1 Формировать умение анализировать текст. 

Оформлять учебные высказывания 

(доказательства). 

18. Сложные предлоги. 

Составление рассказа – 

описания. 

1 Формировать учебное высказывание по 

определению лексических средств связи. 
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19. Дифференциация 

предлогов и приставок. 

Составление 

творческого рассказа 

по определённой теме 

3 Работать по увеличению темпа чтения, 

улучшению выразительности на знакомом 

тексте. 

20. Смысловая и 

интонационная 

законченность 

повествовательных, 

восклицательных, 

вопросительных, 

побудительных 

предложений 

1 Формировать умения анализировать 

интонацию предложений, соотносить с 

правилом обозначения границ предложения 

на письме; Развивать слуховой вербальный 

анализ слоговой структуры слова, смысловую 

и интонационную законченность 

предложений. 

21. Составление 

предложений из слов, 

данных в правильной 

грамматической форме 

1 Формировать умения анализировать 

интонацию предложений, соотносить с 

правилом обозначения границ предложения 

на письме; Учить находить в предложении 

подлежащее и сказуемое, устанавливать связь 

слов 

22. Составление 

предложений из слов, 

данных в начальной 

форме. 

Грамматическое 

оформление 

предложений 

1 Развивать умение составлять предложения из 

слов, данных в начальной форме; Упражнять в 

грамматическом оформлении предложений; 

Учить произносить предложения с различной 

интонацией; Развивать умение составлять 

предложение по опорному слову с заданным 

количеством слов; 

23. Составление 

предложений — 

полных ответов на 

вопросы по тексту 

1 Формировать умение составлять полные 

ответы на вопросы по текст, соблюдая 

правильный порядок слов; Развивать умение 

распространять предложение 

24. Составление 

предложений — 

краткий ответов на 

вопросы по тексту 

1 Формировать умения составлять краткие 

ответы на вопросы по тексту, сопоставлять 

полные и краткие ответы. Учить обозначать 

собственные имена существительные 

заглавными буквами на письме. Обогащать 

словарный запас по теме «Семья. 

Родственники» 
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25. Составление 

предложений по 

картинке с 

использованием 

опорных слов. 

Грамматическое 

оформление 

предложений 

1 Развивать умение составлять предложения по 

сюжетной картинке с использованием 

опорных слов; Упражнять в грамматическом 

оформлении предложений; Развивать умения 

составлять полные и краткие ответы на 

вопросы, сопоставлять полные и краткие 

предложения; Обобщать знания о профессиях 

людей; 

26. Составление 

предложений по 

картинке с 

использованием 

опорных слов, схемы. 

Грамматическое 

оформление 

предложений 

1 Развивать умения составлять предложения по 

сюжетной картинке с использованием 

опорных слов, схемы. Упражнять в 

грамматическом оформлении предложений 

27. Составление 

предложений из слов. 

Объединение их в 

связный текст 

1 Учить составлять связный текст из отдельных 

предложений. Формировать навык выделения 

признаков связного текста, определения темы 

текста. Развивать умение составлять 

предложение, соблюдая правильный порядок 

слов. развивать вербальную память, быструю 

ориентировку в языковом материале, слоговой 

анализ и синтез.. 

28. Деление сплошного 

текста на предложения. 

Обозначение границ 

предложений на 

письме. 

1 Формировать умение находить границы 

предложения в непунктированном тексте по 

интонации и смысловым вопросам; Учить 

читать выразительно. 

29. Развитие восприятия и 

понимания сложных -

синтаксических 

конструкций. 

Аналитико-

синтаксические 

упражнения со 

сложносочиненными 

предложениями. 

1 Развивать восприятие сложных 

синтаксических конструкций; Формировать 

умение сопоставлять простые и сложные 

предложения; Учить выделять 

грамматические основы в каждой части 

сложного предложения; • Учить составлять 

сложносочиненные предложения из простых 

предложений, расчленять сложносочиненные 

предложения на простые предложения; 

Совершенствовать слоговой анализ и синтез 

слова 
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30. Развитие восприятия и 

понимания Сложных 

синтаксических 

конструкций. 

Аналитико-

синтаксические 

упражнения со 

сложноподчиненными 

предложениями 

1 Развивать восприятие сложных 

синтаксических конструкций, понимание 

сложных логико-грамматических 

конструкций; Формировать умение 

сопоставлять простые и сложные 

предложения, выделять грамматические 

основы в каждой части сложного 

предложения; Учить составлять 

сложноподчиненные предложения из простых 

предложений, выделять главное предложение 

в составе сложноподчиненного предложения; 

Совершенствовать слоговой анализ и синтез 

слова 

31. Работа с 

деформированными 

предложениями. 

Грамматическое 

оформление 

предложений с 

пропущенными словам 

1 Развивать умение восстанавливать неполное 

предложение, употребляя правильные 

словоформы, вставляя пропущенные 

предлоги; Развивать чувство ритма; 

Формировать умение находить рифму с 

учетом стихотворного размера; Развивать 

умения выбирать синоним из 

синонимического ряда, находить и 

устанавливать связи между отдельными 

элементами материала и опираться на них при 

его воспроизведении 

32. Работа с 

деформированными 

предложениями. 

Редактирование, 

грамматическое 

оформление 

предложений с 

повторяющимися 

словами 

1 Предупреждение наиболее типичных речевых 

ошибок, связанных с повторением слов. 

Формировать умение находить и исправлять 

речевые и не речевые (логические) ошибки в 

предложениях. Развивать умение грамотно 

выражать свои мысли. Учить составлять 

сложноподчиненные предложения из простых 

предложений; Выделять главное предложение 

в составе сложноподчиненного предложения. 

33. Работа с 

деформированными 

предложениями. 

Редактирование, 

грамматическое 

оформление 

предложений с 

нарушенным порядком 

слов 

1 Предупреждение ошибок, связанных с нару 

Формировать умение находить и исправлять 

речевые ошибки в предложениях. 

Нарушенным порядком слов. 
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34. Выделение признаков 

связного текста. Тема 

текста 

1 Формировать умения отличать текст от 

группы предложений, дифференцировать эти 

понятия. Учить выделять признаки связного 

текста, определять тему текста. Формировать 

умения выделять средства связи предложений 

в тексте. Развивать умения подбирать слова 

по данному первому слогу. 

35. Текст. Основная мысль 

текста 

1 Формировать умения определять тему текста, 

определять и формулировать основную мысль 

текста, определять диалогическую, 

монологическую речь. 

36. Восстановление 

деформированного 

текста по серии 

картинок. 

1 Формировать умения замечать смысловые и 

логические ошибки в тексте и 

восстанавливать последовательность событий, 

понимать структуру текста. восстанавливать 

деформированные тексты. Развивать слоговой 

анализ и синтез слов. 

37. Составление текста из 

отдельных 

предложений. 

Определение темы, 

главной мысли текста. 

1 Формировать умение замечать логические 

ошибки в тексте и восстанавливать 

последовательность событий, определяя 

правильную последовательность 

предложений; Учить делить текст на части и 

выделять их при записи; Ознакомить со 

структурными частями текста; Формировать 

умение выделять ударный слог слова, 

развивать чувство ритма. 

38. Составление рассказа с 

элементами 

рассуждения 

1 Учить конструировать предложения и 

составлять из них текст; Формировать умения 

строить предложение, давать точный, полный 

ответ на вопрос, используя различные 

синтаксические конструкции; Обогащать 

пассивный и активный словарь учащихся 

пословицами, поговорками; Развивать 

понимание сложных логико-грамматических 

конструкций 

39. Тип текста. Текст-

повествование. 

Характерные признаки 

текста-повествования. 

Схема построения 

повествовательного 

текста 

1 Ознакомить с текстом типа «повествование», 

схемой построения повествовательного 

текста; Формировать умения определять 

особенности текста-повествования, 

последовательность частей в тексте 

Формировать умение пересказывать 

повествовательный текст по плану и опорным 

словам. Развивать слоговой синтез. 
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40. Текст-описание. 

Характерные признаки 

текста-описания. 

Схема построения 

описания 

1 Познакомить с описательным текстом, схемой 

построения текста-описания. Формировать 

умения определять особенности текста-

описания, пересказывать описательный текст 

по плану и опорным словам. Формировать 

умения строить описание, использовать 

средства выразительности для описания своих 

наблюдений; Воспитывать внимательное, 

бережное отношение к живой природе. 

41. Текст-рассуждение. 

Характерные признаки 

текста-рассуждения. 

Схема построения 

рассуждения 

1 Формировать умения конструировать 

сложноподчиненные предложения, 

анализировать причинно-следственные связи; 

Познакомить с особенностями текста типа 

«рассуждение», схемой построения 

текстарассуждения; Формировать умения 

определять особенность текста-рассуждения. 

Совершенствовать слоговой анализ слов 

42. Составление плана 

текста с 

обозначенными 

частями. 

1 Формировать умения определять тип текста, 

сравнивать тексты на одну тему. Закреплять 

знания о схеме построения текста-

повествования, текста-описания, текста-

рассуждения. Формировать умения составлять 

план текста по обозначенным частям. 

43. Деление текста на 

части. Работа над 

планом 

1 Формировать умение определять тип текста. 

Закреплять знания о схеме построения текста-

повествования, текста-описания, текста-

рассуждения. Формировать умения составлять 

план, использовать его при пересказе текста. 

Учить делить текст на части, определять 

границы частей, выделять их при записи 

соответственно плану 

44. Редактирование текста. 1 Формировать умения исправлять ошибки в 

содержании и построении текста, на основе 

осознания особенностей текста-описания, 

текста-повествования; делить текст на части и 

выделять их при записи, точно употреблять 

слова в речи; Ознакомить с приемами 

редактирования текста. 



86 
 

45. Тип текста. Текст-

повествование. 

Характерные признаки 

текста-повествования. 

Схема построения 

повествовательного 

текста. 

1 Ознакомить с текстом типа «повествование», 

схемой построения повествовательного 

текста; Формировать умения определять 

особенности текста-повествования, 

последовательность частей в тексте; 

Формировать умение пересказывать 

повествовательный текст по плану и опорным 

словам; Развивать слоговой синтез; 

46. Проверочная работа. 1 Проверка знаний. Развивать навык 

самоконтроля. 

47. Повторение. 

Викторина. 

1 Проверка знаний. Развивать навык 

самоконтроля. 

48. Диагностическое 

обследование 

3 Состояние фонематического восприятия, 

фонематического анализа и синтеза. 

Исследование лексики и грамматического 

строя. Исследование процесса письма и 

процесса чтения. Логопедическое заключение. 

49. Всего 68   

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Учебный план МБОУ гимназия «Эврика» им. В.А.Сухомлинского, 

реализующей адаптированные основные образовательные программы 

начального общего образования (далее — учебный план), фиксирует общий 

объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.  

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при отборе 

учебного материала, формировании перечня результатов образования и 

организации образовательной деятельности.  

Содержание образования при получении начального общего образования 

реализуется преимущественно за счёт учебных курсов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, системнодеятельностный подход и 

индивидуализацию обучения.  

Вариативность содержания образовательных программ начального общего 

образования реализуется через возможность формирования программ 

начального общего образования различного уровня сложности и 

направленности с учетом образовательных потребностей и способностей 

обучающихся.  
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Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Объём обязательной части программы начального общего образования 

составляет 80 %, а объём части, формируемой участниками образовательных 

отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, — 20 

% от общего объёма. Объём обязательной части программы начального 

общего образования, реализуемой в соответствии с требованиями к 

организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной 

учебной неделе, предусмотренными действующими санитарными правилами 

и нормами.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во 

всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

организациях, реализующих основную образовательную программу 

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

по классам (годам) обучения.  

Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной 

динамики умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности 

учебных предметов. Образовательная недельная нагрузка распределяется 

равномерно в течение учебной недели, при этом объём максимально 

допустимой нагрузки в течение дня должен соответствовать действующим 

санитарным правилам и нормам.  

МБОУ гимназия «Эврика» им. В.А. Сухомлинского самостоятельна в 

организации образовательной деятельности (урочной и внеурочной), в 

выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, 

практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). Во время занятий 

необходим перерыв для гимнастики не менее 2 минут. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения адаптированной программы начального 

общего образования с учётом обязательных для изучения учебных 

предметов.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся, для обучающихся с ОВЗ включает занятия 

коррекционноразвивающей направленности. Время, отводимое на данную 

часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 

может быть использовано на увеличение учебных часов, отводимых на 

изучение отдельных учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей 
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по выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в том числе предусматривающих углублённое изучение 

учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а 

также учитывающих этнокультурные интересы.  

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования с учётом 

выбора участниками образовательных отношений учебных курсов 

внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого образовательной 

организацией, для обучающихся с ОВЗ включает коррекционно-

развивающие занятия.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в образовательной 

организации. МБОУ гимназия «Эврика» им. В.А. Сухомлинского, 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие.  

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной 

и внеурочной деятельности при реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования определяет 

МБОУ гимназия «Эврика» им. В.А. Сухомлинского. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов 

обучающихся могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том 

числе для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы 

начального общего образования в порядке, установленном локальными 

нормативными актами образовательной организации. Реализация 

индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской 

поддержкой при наличии у Гимназии материальных и кадровых ресурсов.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной учебной нагрузки 

обучающихся. При наличии необходимых условий (кадровых, финансовых, 

материально-технических и иных) возможно деление классов на группы при 

проведении учебных занятий, курсов, дисциплин (модулей).  

При проведении занятий по иностранному языку (2—4 классы) 

осуществляется деление классов на две группы. МБОУ гимназия «Эврика» 

им. В.А. Сухомлинского определяет 5-дневный недельный режим работы. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. Количество 

учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2954 ч и более 
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3190 ч в соответствии с требованиями к организации образовательного 

процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: в 1 классе - 35 мин (сентябрь - 

декабрь), 40 мин (январь -май); во 2-4 классах – 40мин 

Учебный план АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.2). 

МБОУ гимназия «Эврика» им. В.А. Сухомлинского 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

Классы Подготови

тельный 

I II III IV Всего 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 20 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 3 19 

Иностранный язык Иностранный язык - - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 1 1 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая культура Адаптивная 

физическая 

культура 

3 3 3 3 3 15 

 Итого: 19 19 22 22 22 104 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса 

при 5-дневной неделе 

2 2 1 1 1 7 
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Максимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

21 21 23 23 23 111 

Кол-во учебных недель 33 33 34 34 34 168 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 50 

индивидуальные и групповые занятия по 

программе коррекционной работы 

5 5 5 5 5 25 

Другие направления внеурочной 

деятельности 

5 5 5 5 5 25 

Всего 31 31 33 33 33 161 

 

3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(Перспективный) план внеурочной деятельности (на 2024/2025 уч. год) 

3.3.1. Цели и задачи внеурочной деятельности на уровне НОО 

Цели внеурочной деятельности - психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня 

социальной адаптации и развития, индивидуальных способностей и 

познавательных интересов. План внеурочной деятельности формируется 

образовательной организацией с учетом предоставления права участникам 

образовательных отношений выбора направления и содержания учебных 

курсов. 

Задачи организации внеурочной деятельности: - оказание коррекционной 

помощи в овладении АОП НОО; - поддержка учебной деятельности 

обучающихся в достижении планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования; - совершенствование навыков общения со 

сверстниками коммуникативных умений в разновозрастной школьной среде; 

и - формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом 

правил безопасного образа жизни; - повышение общей культуры 

обучающихся, углубление их интереса к познавательной и проектно-

исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей участников; - умение развитие навыков совместной 

деятельности со сверстниками, становление качеств, обеспечивающих 

успешность участия в коллективном труде: договариваться, подчиняться, 

руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений 

командной работы; - поддержка детских объединений, формирование умений 

ученического самоуправления; - формирование культуры поведения в 

информационной среде. 
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3.3.2. Направления и формы организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности младшего школьника с учетом намеченных задач внеурочной 

деятельности. Все формы внеурочной деятельности представлены в 

деятельностных формулировках, что характеристики. подчеркивает их 

практико-ориентированные 

При выборе направлений и отборе содержания внеурочной деятельности 

учтены: - особые образовательные потребности обучающихся с НОДА;  

- особенности образовательной организации (условия функционирования, 

тип школы, особенности контингента, кадровый состав);  

- результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, 

проблемы и трудности их учебной деятельности;  

- возможность обеспечить условия для организации разнообразных 

внеурочных занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью;  

- особенности информационно-образовательной среды образовательной 

организации, национальные и культурные особенности региона, где 

находится образовательная организация.  

Рекомендации: Возможные направления внеурочной деятельности и их 

содержательное наполнение, предлагаемые федеральной образовательной 

программой, являются для образовательной организации общими 

ориентирами и не подлежат формальному копированию. При отборе 

направлений внеурочной деятельности каждая ОО ориентируется, прежде 

всего, на свои особенности функционирования, психолого-педагогические 

характеристики обучающихся, их потребности, интересы и уровни 

успешности обучения. К выбору направлений внеурочной деятельности и их 

организации могут привлекаться родители как законные участники 

образовательных отношений.  

При выборе форм организации внеурочной деятельности соблюдаются 

следующие требования: - целесообразность использования данной формы во 

внеурочной деятельности для детей с НОДА;  

- целесообразность использования данной формы для решения 

поставленных задач конкретного направления;  

- преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих 

непосредственное активное участие обучающегося в практической 

деятельности, в т.ч. совместной (парной, групповой, коллективной);  
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- учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает 

то или иное направление внеучебной деятельности;  

- использование форм организации, предполагающих использование 

средств информационно-коммуникационных технологий.  

Возможные формы организации внеурочной деятельности:  

- коррекционно-развивающие курсы;  

- учебные курсы и факультативы;  

- художественные, музыкальные и спортивные студии;  

- соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, 

экскурсии, мини-исследования;  

- общественно полезные практики и другие.  

К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации 

дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная 

деятельность может проходить не только в помещении образовательной 

организации, но и на территории другого учреждения (организации), 

участвующего во внеурочной деятельности (спортивный комплекс, музей, 

театр и другие).  

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием 

детей в части создания условий для развития творческих интересов детей, 

включения их в художественную, техническую, спортивную и другую 

деятельность. Объединение усилий внеурочной деятельности и 

дополнительного образования строится на использовании единых форм 

организации.  

При организации внеурочной деятельности непосредственно в 

образовательной организации в этой работе могут принимать участие все 

педагогические работники данной организации (учителя начальной школы, 

учителя-предметники, социальные педагоги, педагоги-психологи, учителя 

дефектологи, логопед, воспитатели, библиотекарь и другие).  

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности 

выполняет, как правило, педагогический работник, преподающий на уровне 

начального общего образования, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, заместитель директора по воспитательной работе, 

советник директора по воспитательной работе.  

Общий объем внеурочной деятельности не превышает 10 часов в неделю.  
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Во внеурочную область федерального учебного плана включаются 

коррекционно-развивающие занятия по программе коррекционной работы в 

объеме не менее 5 часов в неделю на одного обучающегося (пункт 3.4.16. 

Санитарно-эпидемиологических требований).  

Один час в неделю отводится на внеурочное занятие «Разговоры о 

важном».  

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие 

ценностного отношения обучающихся к своей родине - России, населяющим 

ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном направлены на формирование 

соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, 

необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в 

обществе.  

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» - разговор и 

(или) беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с 

важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием 

родной истории и пониманием сложностей современного мира, техническим 

прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной 

культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным 

отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным 

поступкам  

Направления и цели внеурочной деятельности  

1. Коррекционно-развивающая работа направлена на удовлетворение 

особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА, развитие их 

жизненных компетенций.  

2. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое 

развитие школьника, углубление знаний об организации жизни и 

деятельности с учетом соблюдения правил здорового безопасного образа 

жизни.  

3. Проектно-исследовательская деятельность организуется как 

углубленное изучение учебных предметов в процессе совместной 

деятельности по выполнению проектов.  

4. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование 

функциональной коммуникативной грамотности, культуры диалогического 

общения и словесного творчества.  

5. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как 

система разнообразных творческих мастерских по развитию 
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художественного творчества, способности к импровизации, драматизации, 

выразительному чтению, а также становлению умений участвовать в 

театрализованной деятельности.  

6. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках 

внеурочной деятельности, которые формируют представления обучающихся 

о разнообразных современных информационных средствах и навыки 

выполнения разных видов работ на компьютере.  

7. Интеллектуальные марафоны - организуются через систему 

интеллектуальных соревновательных мероприятий, которые призваны 

развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, его познавательные 

интересу и способности к самообразованию.  

3.4. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Система условий реализации Программы, созданная в образовательной 

организации, направлена на:  

- достижение обучающимися планируемых результатов освоения АОП 

НОО для обучающихся с НОДА;  

- развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных 

потребностей и интересов, самореализацию обучающихся, в т.ч. одарённых, 

через организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных 

практик, включая общественно полезную деятельность, профессиональные 

пробы, практическую подготовку, использование возможностей организаций 

дополнительного образования и социальных партнёров;  

- формирование функциональной грамотности обучающихся (способности 

решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе 

сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов 

деятельности), включающей овладение ключевыми навыками, 

составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентацию в 

мире профессий;  

- формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской 

идентичности;  

- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной 

самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников;  

- участие обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 
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проектировании и развитии программы начального общего образования и 

условий её реализации, учитывающих особенности развития и возможности 

обучающихся;  

- включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды 

(класса, школы), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ при поддержке 

педагогических работников;  

- формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной 

образовательной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, 

спортивно-оздоровительной и творческой деятельности;  

- формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа 

жизни;  

- использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий, направленных в т.ч. на воспитание 

обучающихся и развитие различных форм наставничества; - обновление 

содержания программы НОО, методик и технологий её реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, 338 запросов 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с учётом национальных и культурных особенностей субъекта 

Российской Федерации;  

- эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических и руководящих работников организации, 

повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и 

правовой компетентности;  

- эффективное управление организацией с использованием ИКТ, 

современных механизмов финансирования реализации программ начального 

общего образования.  

При реализации АОП НОО для обучающихся с НОДА в рамках сетевого 

взаимодействия используются ресурсы иных организаций, направленные на 

обеспечение качества условий реализации образовательной деятельности.  

3.4.1. Материально-технические условия реализации Программы  

Материально-техническое обеспечение заключается в создании 

материально- технических условий, позволяющих обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду для обучающихся с НОДА. В Гимназии 

имеются: кабинет для занятий с педагогом-психологом; кабинет социального 
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педагога; спортивный зал; спортивных площадок; медицинский кабинет; 

библиотечно- информационный центр, столовая.  

Важным условием организации пространства, в котором обучаются 

обучающиеся с НОДА, является наличие доступного пространства, которое 

позволит воспринимать максимальное количество сведений через аудио 

визуализированные источники, удобно расположенные и доступные стенды с 

представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах 

поведения, правилах безопасности, распорядке, режиме функционирования 

организации, расписании уроков, изменениях в режиме обучения, последних 

событиях в школе, ближайших планах и т.д.  

Требования к информационно-методическому образовательной 

деятельности включают:  В гимназии есть доступ к информационным 

ресурсам, различными способами, в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных. 

Обязательным условием к организации рабочего места обучающегося с 

ЗПР является обеспечение возможности постоянно находиться в зоне 

внимания педагога. 

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения дают возможность удовлетворить особые 

образовательные потребности обучающихся с НОДА, способствуют 

мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность 

обучающихся. К техническим средствам обучения обучающихся с НОДА, 

ориентированным на их особые образовательные потребности, относятся: 

компьютеры c колонками и выходом в Internet, мультимедийные проекторы с 

экранами, принтер, сканер, интерактивные доски, программные продукты и 

др.  

Требования к информационно-образовательной среде  

В Гимназии созданы условия для функционирования современной 

информационно-образовательной среды, включающей электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 

технологий, соответствующих технических средств (в том числе, флеш 

тренажеров, цифровых видео материалов и др.), обеспечивающих 

достижение каждым обучающимся максимально возможных для него 

результатов освоения АООП НОО.  

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным 

дидактическим материалам  
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Реализация АООП НОО обучающихся с НОДА предусматривает 

использование базовых учебников для сверстников без ограничений 

здоровья. С учётом особых образовательных потребностей обучающихся с 

НОДА применяются специальные приложения и дидактические материалы 

(преимущественное использование натуральной и иллюстративной 

наглядности), рабочие тетради и пр. на бумажных и/или электронных 

носителях, обеспечивающих реализацию программы коррекционной работы 

и специальную поддержку освоения АООП НОО. Особые образовательные 

потребности обучающихся с НОДА обусловливают необходимость 

специального подбора дидактического материала, преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

Материально-техническое обеспечение коррекционных курсов включает 

обеспечение кабинета логопеда, психолога. Материально-техническое 

оснащение кабинета логопеда включает: печатные пособия (учебники по 

русскому языку и чтению; кассы букв и слогов; разрезные азбуки; альбом с 

предметными и сюжетными картинками; картинные лото; альбомы с 

картинками для исследования произношения звуков); мебель и оборудование 

(парты, стол, стул, шкаф для пособий, классная доска, зеркала (настенное, 

настольное, для индивидуальной работы), стенные часы, настольная лампа, 

умывальник, мыло, полотенце); игры и игрушки (настольные игры: кубики, 

мозаики, лото; игрушки, предназначенные для развития дыхания; наборы 

игрушек, предназначенные для развития и обогащения словарного запаса); 

технические средства обучения компьютер с программным обеспечением). 

Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: учебный 

материал (методики с необходимым стимульным материалом для 

диагностики познавательной и эмоциональной сфер личности, поведения; 

методики с необходимым оснащением для проведения психо-коррекционной 

работы по отдельным направлениям); мебель и оборудование (стол и стул 

для психолога; шкаф для пособий и техники; уголок мягкой мебели; рабочие 

места для детей); технические средства обучения; игрушки и игры (мячи, 

куклы, пирамиды, кубики, доски Сегена различной модификации; 

настольные игры); набор материалов для детского творчества. Обеспечение 

условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их 

сотрудничества представителями) обучающихся с родителями (законными 

представителями).  

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не 

только на обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Это 

обусловлено большей, чем в «норме», необходимостью индивидуализации 

процесса образования обучающихся с НОДА. Специфика данной группы 

требований состоит в том, что все вовлечённые в процесс образования 
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взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике 

либо специальному ресурсному центру в образовательной организации, где 

можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных 

материалов для процесса обучения обучающегося с НОДА. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе 

сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного 

профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных 

представителей) обучающегося с НОДА. Учебно-методическое и 

информационное обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с 

НОДА включает наличие информационно- библиотечного центра, 

читального зала, учебных кабинетов и лабораторий, административных 

помещений, школьного сервера, школьного сайта, внутренней и внешней 

сети и направлено на создание доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования, достижением планируемых результатов, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную 

правовую базу образования обучающихся с НОДА и характеристики 

предполагаемых информационных связей участников образовательного 

процесса. Информационно-методическое обеспечение реализации АООП 

НОО обучающихся с НОДА направлено на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного 

процесса к любой информации, связанной с реализацией программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления. процессе 3.5.2. Учебно-методические условия 

реализации Программы В реализации Программы коррекционной работы 

используются: — адаптированные основные общеобразовательные 

программы начального общего образования; — коррекционно-развивающие 

программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога психолога, учителя-логопеда, социального педагога. Учитываются 

требования к специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, 

специальным дидактическим материалам, специальным 343 344 

компьютерным инструментам обучения. Реализация АООП НОО для 

обучающихся с НОДА предусматривает использование базовых учебников 

для сверстников без ограничений здоровья. С учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с НОДА применяются 

специальные приложения и дидактические материалы (преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочие 

тетради и пр. на бумажных и (или) электронных носителях, обеспечивающих 
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реализацию программы коррекционной работы и специальную поддержку 

освоения АООП НОО. 


